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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Система современных международных организаций» 

выступает обучение студентов пониманию основ международно-правового регулирования 

международных организаций, включая понятие права международных организаций, признаки, 

цели, компетенцию, функции, структуру, правосубъектность, вопросы участия в 

нормотворческом процессе, правила процедуры, внутреннее право, международно-правовую 

ответственность и др. международных организаций,  а также исследование вопросов создания, 

деятельности и правотворчества таких межгосударственных организаций, как Организация 

Объединенных Наций, Специализированные учреждения ООН (ИКАО, ИМО, ВПС, МОТ, 

ИФАД, МСЭ и др.), Всемирная торговая организация, Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Организация Северо-Атлантического договора (НАТО), Содружество 

Независимых Государств (СНГ), БРИКС, ШОС, ЕАЭС.  

Задачи курса состоят в изучении действующего права международных организаций, 

регламентирующего статус межгосударственных организаций, их субъектный состав, 

структуру, полномочия и порядок деятельности органов, юридическую силу их актов. 

 

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-4; ПК-3; ПК-4 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенц

ий 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

общепрофе

ссиональн

ые 

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 

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, 

Знать: технологии, как 

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 
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культурно-

цивилизационн

ым контекстами, 

а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностя

ми 

комплексного 

развития на 

различных 

уровнях 

социальной 

организации 

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 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития 

на различных уровнях 

социальной организации 

Уметь: 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 

 

профессио

нальные 

ПК-3. Способен 

анализировать 

внутренние и 

внешние 

факторы, 

влияющие на 

формирование 

внешней 

политики 

государств 

региона 

специализации, 

динамику и 

тенденции 

внутриполитиче

ских изменений 

ПК-3.1.Знать основные 

органы и механизмы 

выработки решений в 

области внешней 

политики страны 

региона специализации, 

особенности 

дипломатической 

культуры, политической 

системы и социально-

экономического 

развития страны 

специализации  

ПК-3.2. Выявлять 

факторы эндогенного и 

экзогенного характера 

во внешней политики 

стран(ы) региона 

специализации  

ПК-3.3. Готовить 

справочные материалы 

Знать: правила  анализа 

внутренний и внешних 

факторов, влияющих на 

формирование внешней 

политики государств 

региона специализации, 

динамику и тенденции 

внутриполитических 

изменений 

Уметь:  анализировать 

внутренние и внешние 

факторы, влияющие на 

формирование внешней 

политики государств 

региона специализации, 

динамику и тенденции 

внутриполитических 

изменений 
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по тематике своей 

страновой/региональной 

специализации в 

интересах профильного 

департамента МИД 

профессио

нальные 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

организационно

е, 

документационн

ое и 

информационно

е обеспечение 

деятельности 

руководителя 

организации в 

рамках 

профессиональн

ых 

обязанностей, 

связанных с 

международно-

регионоведческ

ой 

специализацией  

ПК-4.1. Готовить 

доклады, 

информационно-

аналитические справки и 

презентации по тематике 

своей 

страновой/региональной 

специализации  

ПК-4.2. Владеть 

навыками 

документооборота, 

использовать в 

профессиональной 

деятельности систему 

электронного 

документооборота  

ПК-4.3. Организовывать 

и проводить под 

руководством опытного 

сотрудника 

мероприятия, связанные 

с тематикой своей 

страновой/региональной 

специализации 

(выставки, конференции, 

международные 

семинары, форумы, 

визиты делегаций)  

Знать: основы 

организационно-

управленческой 

деятельности по 

профилю деятельности 

Уметь:  осуществлять 

организационное, 

документационное и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

руководителя 

организации в рамках 

профессиональных 

обязанностей, связанных 

с международно-

регионоведческой 

специализацией  

 

 

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 4 зачетных единицы.  

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
74   74   

 
 

 

Лекционные занятия 36   36      

из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 36   36      

из них: в форме практической подготовки          

Лабораторные занятия -   -      

из них: в форме практической подготовки          
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Консультации / Иная контактная работа 2   2      

из них: в форме практической подготовки          

Самостоятельная работа обучающихся 52   52      

Контроль промежуточной аттестации 18   18      

Форма промежуточной аттестации Экз.   Экз.      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144   144      

 

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
е
л

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
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
то

в
к
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
аб

о
та

 
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 3 

Раздел 1. История и 

типология международных 

организаций. 

31 13 18 9  9  

    

Тема 1.1. Понятие 

международных организаций, 

их история 

16 7 9 4  5  

    

Тема 1.2. Право 

международных организаций 
15 6 9 5  4  

    

Раздел 2. Универсальные 

международные организации. 
31 13 18 9  9  

    

Тема 2.1. Универсальная 

международная организация 

общей компетенции – 

Организация Объединенных 

Организаций (ООН) 

16 7 9 4  5  

    

Тема 2.2. Универсальные 

специализированные 

международные организации 

(на примере Всемирной 

торговой организации – ВТО)  

15 6 9 5  4  

    

Раздел 3. Региональные 

международные организации. 
31 13 18 9  9  

    

Тема 3.1. Региональные 

международные организации 

общей компетенции (на 

примере Организации по 

безопасности и сотрудничеству 

в Европе – ОБСЕ) 

16 7 9 4  5  
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Тема 3.2. Региональные 

специализированные 

международные организации 

(на примере Северо-

Атлантического договора – 

НАТО) 

15 6 9 5  4  

    

Раздел 4. РФ в системе 

международных организаций. 
33 13 20 9  9  

  2  

Тема 4.1. Содружество 

Независимых Государств (СНГ) 

– региональная международная 

организация общей 

компетенции, объединяющая 

государства - бывшие 

республики СССР и другие 

интеграционные объединения 

на постсоветском пространстве 

(ЕАЭС) 

16 7 9 4  5 

     

Тема 4.2. Группа БРИКС, 

Группа семи/восьми и Группа 

двадцати 

17 6 11 5  4 

   2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 18      

    18 

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен.       

     

Общий объем, часов 144 52 74 36  36    2 18 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1: История и типология международных организаций 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Межгосударственные (межправительственные, межведомственные) и 

Неправительственные международные организации. Различия между ними. 

Тема 1.1. Понятие международных организаций, их история. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Признаки межгосударственных организаций. Классификация международных 

организаций. Критерии, лежащие в ее основе. Степень использования их в международной 

практике. 

Тема 1.2. Право международных организаций 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Межгосударственные организации как субъекты международного публичного права. 

Организации общей компетенции и специализированные организации. Универсальные и 

региональные структуры. Определение границ пространственной сферы деятельности для 
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региональной организации. Роль географического признака. Иные критерии (национальные, 

религиозные и пр.). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Типы международных институтов и организаций 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Определение и основные признаки международных институтов. 

2. Типология и классификации международных институтов. 

3. Основные отличия международных институтов от национальных. 

4. Причины многообразия международных институтов. 

5. Международные организации как вид многосторонних институтов: определение, признаки, 

классификация. 

6. Международные межправительственные организации (ММПО), х основные черты. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2: Универсальные международные организации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цели и принципы деятельности Организации. Структура собственно ООН. Главные и 

вспомогательные органы. Взаимоотношения между ними. Членство в ООН. Система ООН. 

Международные организации, входящие (кроме самой ООН) в эту систему. 

Специализированные учреждения ООН. Их правовая связь с самой организацией. Договорный 

порядок оформления.  Характер координации специализированных учреждений со стороны 

ООН. Вопрос о субординации в системе ООН. Другие международные структуры, не 

являющиеся специализированными учреждениями ООН, но входящие в эту систему (МАГАТЭ, 

ЮНКТАД). 

Тема 2.1. Универсальная международная организация общей компетенции – 

Организация Объединенных Организаций (ООН) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Правила процедуры в главных органах ООН. Деятельность ООН в области поддержания 

мира и безопасности. Мирное разрешение споров – глава VI. Действия в отношении угрозы 

миру и агрессии – глава VII.  Экономическое и социальное сотрудничество – глава IX. 

Функционирование Международного Суда – глава XIV и Статут Суда. Миротворческие акции 

ООН. Проблема реформирования ООН. 

 

Тема 2.2. Универсальные специализированные международные организации (на 

примере Всемирной торговой организации – ВТО). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Первая послевоенная (1948 г.) попытка создания международной торговой организации 

(МТО). Заключение в 1948 г. Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ). 

Постепенное превращение ГАТТ в международную организацию de-facto. Переговорные 

раунды  и договорная система регламентирования торговли между участниками ГАТТ, 

Особенный механизм разрешения споров. Деятельность Генеральной Ассамблеи ГАТТ.  

Плавный переход от ГАТТ к ВТО (Всемирной торговой организации). Учредительные акты 

Организации, принятые на Уругвайском раунде. Проблема членства России в ВТО. 



 11 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: ООН как универсальная организация. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. История образования ООН. Проекты создания Объединенных Наций и отношение к 

ним великих держав. 

2. Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско 25 апреля - 26 июня 1945 г.) и 

ее решения об учреждении ООН. 

3. Устав ООН, цели и принципы ее деятельности 

4. Структура ООН, ее институты и учреждения (общая характеристика). 

5. Руководящие органы ООН и процедуры принятия ими решений (общая 

характеристика). 

6. Генеральная Ассамблея ООН: статус, полномочия, порядок деятельности. 

7. Вспомогательные органы, действующие при ГА ООН. 

8. Совет Безопасности ООН: состав, полномочия, порядок принятия решений. 

9. Вспомогательные органы СБ ООН, их компетенции и практическая деятельность. 

10. Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС): функции, полномочия, структура. 

11. Международный Суд Юстиции как высший судебный орган ООН. 

12. Секретариат ООН, его структура (департаменты, управления, комитеты, отделы, 

комиссии и фонды). 

13. Международные программы ООН. 

14. Научные и учебные центры ООН. 

15. Специализированные фонды ООН. 

16. Специализированные учреждения ООН (общая характеристика). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 3: Региональные международные организации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

ОБСЕ – ключевая структура в обеспечении безопасности в Европе, координирующий центр в 

системе  международных организаций безопасности этого района. НАТО и Организация 

Варшавского договора. Изменение военного баланса «Запад-Восток» после одностороннего 

роспуска Варшавского договора. Вопрос о реорганизации НАТО. 

Тема 3.1. Региональные международные организации общей компетенции (на 

примере Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – ОБСЕ) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Взаимодействие ОБСЕ с ООН и другими межгосударственными организациями. 

Механизм ОБСЕ по поддержанию мира и безопасности. Комплексная система мирного 

разрешения споров. Стамбульская хартия о европейской безопасности 1999 г. Раннее 

предупреждение и примирение – важнейшее составляющее мирного урегулирования. 

Тема 3.2. Региональные специализированные международные организации (на 

примере Северо-Атлантического договора – НАТО) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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НАТО – как региональная организация безопасности. Анализ Северо-Атлантического договора 

1949 г. Особые требования к региональным организациям безопасности. Соответствие их 

деятельности с целями и принципами Организации Объединенных Наций. Глава VIII Устава 

ООН. Урегулирование местных споров – главное назначение указанных образований. 

Ограничение в применении принудительных мер (санкций).  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Региональные организации стран Запада. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. НАТО как глобальная военно-политическая организация: цели и задачи, структура, органы 

управления. 

2. Создание и эволюция (расширение) НАТО. 

3. Военные операции НАТО в современном мире. 

4. Стратегическая концепция НАТО 1991 года. 

5. Стратегическая концепция НАТО 1999 года. 

6. Стратегическая концепция НАТО 2010 года. 

7. НАТО и страны Латинской Америки. 

8. НАТО и страны Ближнего и Среднего Востока. 

9. НАТО и страны АТР. 

10. Современные отношения  НАТО и России. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 4: РФ в системе международных организаций. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

История создания СНГ. Учредительные акты Содружества: Соглашение о создании СНГ 

1991 г., Протокол к нему 1991 г. и Устав СНГ 1993 г. Цели и принципы СНГ. Юридическая 

природа СНГ. Членство в СНГ. Россия и группа БРИКС. 

Тема 4.1. Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная 

международная организация общей компетенции, объединяющая государства - бывшие 

республики СССР и другие интеграционные объединения на постсоветском пространстве 

(ЕАЭС) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Правовая основа межгосударственных отношений в рамках СНГ. Договор о 

коллективной безопасности 1992 г. Договор о создании Экономического союза 1993 г. 

Соглашение о сотрудничестве в инвестиционной деятельности 1993 г. Соглашение о создании 

зоны свободной торговли 1994 г. Конвенция о правовой помощи и правовым отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. и др. ЕАЭС как форма интеграции 

государств на постсоветском пространстве. Членство. История создания. Цели создания 

организации. Государства, входящие в состав организации. Органы управления. 

Тема 4.2. Группа БРИКС, Группа семи/восьми и Группа двадцати 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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БРИКС – созданное по инициативе России межгосударственное объединение 

Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской 

Народной Республики и (с декабря 2010 г.) Южно-Африканской Республики. Участники 

объединения. История сближения. Цели и задачи объединения. Объединение государств и 

организация: сравнение форматов взаимодействия. БРИКС в системе международных 

организаций. Россия в БРИКС. Группа семи/восьми как параорганизация. История саммита 

«Группы семи». Цели объединения. Основные направления деятельности. Саммиты «Группы 

семи и Группы восьми. Хронология саммитов. Роль «Группы семи» и «Группы восьми». Члены, 

потенциальные члены и неофициальные союзники группы. Участие России в деятельности 

«восьмерки». Отношения «Группы семи» и «Группы восьми» с международными 

организациями. «Группа двадцати: истоки. Полномочия, состав и структура «Группы 

двадцати». Повестка дня. Связи с международными организациями и другими 

заинтересованными сторонами. Реформа «Группы семи», «Группы восьми» и «Группы 

двадцати». 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Россия в процессах региональной интеграции. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Организация Варшавского договора: история, структура, направления деятельности. 

2. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) как институт международного сотрудничества. 

3. Содружество независимых государств (СНГ) как новое интеграционное объединение: 

- История образования и развития СНГ; 

- Структура органов управления СНГ, направления их деятельности; 

- Экономическая интеграция стран СНГ; 

-  Проблемы безопасности и военно-политическое взаимодействие стран СНГ; 

- Культурно-языковое пространство СНГ 

4. Внерегиональные акторы (ЕС, США, Китай) на пространстве СНГ, способы и технологии их 

влияния на постсоветские страны. 

5. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ):  

- История создания, структуры и органы ОДНК; 

- Создание ОДКБ, международно-правовые основы его деятельности; 

- Миротворческий потенциал ОДКБ. 

6. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) как элемент глобального многополюсного 

управления на региональном уровне. 

7. БРИКС — новый актор глобального мира и неинституциональная структура глобального 

управления 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

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 
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Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 3 

Раздел 1. История и 

типология 

международных 

организаций. 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Универсальные 

международные 

организации. 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 3: 

Региональные 

международные 

организации. 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 4: РФ в 

системе 

международных 

организаций. 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Международные неправительственные организации, их главные особенности. 

2. Интеграционные (региональные, субрегиональные) объединения как особый тип 

международных организаций. 

3. Параорганизации (клубы) как особый тип международных организаций. 

4. Институциональные основы международных режимов.  

5. Временные (долгосрочные) многосторонние институты, их особенности и 

классификация. 

6. Исторические этапы развития многосторонних институтов и организаций. 
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7. Правовые основы деятельности международных институтов и организаций. 

8. Финансовые основы деятельности международных институтов и организаций. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Проекты создания универсальной международной организации в эпоху Нового 

времени. 

2. План Вудро Вильсона и проблемы его реализации. 

3. Версальская (Парижская) мирная конференция 1919 г. и ее решения. Устав Лиги 

Наций о целях и задачах этой организации. 

4. Организационная структура Лиги Наций и уставные принципы ее деятельности. 

5. Мандатная система Лиги Наций. 

6. Состав Лиги Наций и характер ее деятельности в 1920 – 1940 гг. 

7. Отношение учредителей Лиги Наций к актам военной агрессии со стороны Италии, 

Германии, Японии и ряда других стран. 

8. Деятельность СССР в качестве члена Лиги Наций. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

1. Международные экономические организации : учебник для вузов / С. Н. Сильвестров 

[и др.] ; под редакцией С. Н. Сильвестрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9314-1. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/511126 (дата обращения: 13.03.2023). 

2. Мутагиров, Д. З.  История и теория международных отношений. Международные 

политические институты : учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 439 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07059-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516517 (дата обращения: 13.03.2023). 

3. Наумов, А. О.  Международные неправительственные организации : учебное пособие 

для вузов / А. О. Наумов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12702-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448141.   

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Международная организация труда (МОТ), ее история, структура, задачи, направления 

деятельности. 

2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ее история, структура, направления 

деятельности. 

3. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО): история, структура, направления деятельности. 

4. Международный валютный фонд (МВФ) как специализированное учреждение ООН. 

5. Континентальные и региональные институты ООН специальной компетенции. 

6. Другие институты и учреждения ООН (по выбору студента). 

7. Деятельность ООН по организации международного сотрудничества: основные 

документы и решения. 

8. Деятельность ООН по обеспечению стратегической безопасности в мире: основные 

документы и решения. 

9. Деятельность ООН по урегулированию международных конфликтов: основные 

достижения и проблемы. 

10. Проекты реформирования ООН как универсального института мира и безопасности. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Организация Объединенных Наций: правовые вопросы деятельности. 

https://urait.ru/bcode/448141
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2. Международно-правовые проблемы в деятельности Международного Суда ООН. 

3. Проблемы взаимодействия между международными организациями, входящими в 

систему ООН. 

4. ООН – универсальная организация коллективной безопасности. 

5. Проблема реформирования ООН: основные подходы 

6. От ГАТТ к ВТО: Всемирная торговая организация и развитие мировой торговли. 

7. Правовые основы и проблемы взаимодействия между региональными организациями 

коллективной безопасности в Европе. 

8. История взаимодействия России и ВТО: от вступления к полноправному членству 

9. Последствия вступления России в ВТО 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

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. 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, 2020. — 

318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450086.  

3. Международные организации и их роль в решении религиозных конфликтов : учебное 

пособие : [16+] / Е. В. Афанасьева, З. Р. Битиева, Б. А. Чернышев, С. П. Шорохова ; Институт 

мировых цивилизаций, Библиотека научных школ НАНО ВО «ИМЦ». – Москва : Издательский 

дом «ИМЦ», 2020. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622031 (дата обращения: 13.03.2023). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-6043442-4-8. – Текст : электронный. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Континентальные институты Европы (история создания, цели и задачи, органы 

управления, направления деятельности): 

2. - Совет Европы; 

3. - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

4. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) как неформальное 

сообщество стран с развитой экономикой. 

5. «Большая семерка» (G7) как неформальный политический форум. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Механизм ОБСЕ по поддержанию мира и безопасности 

2. Основные направления деятельности ОБСЕ: от защиты окружающей среды и 

гендерного равенства до борьбы с кибер-угрозами и международным терроризмом 

3. Правовые основы и формы сотрудничества России и НАТО. 

4. Расширение НАТО на восток: риски, угрозы, возможности. 

5. Форматы взаимодействия России и НАТО: прошлое и современность. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

1. Международные экономические организации : учебник для вузов / С. Н. Сильвестров 

[и др.] ; под редакцией С. Н. Сильвестрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9314-1. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/511126 (дата обращения: 13.03.2023). 

https://urait.ru/bcode/450086


 17 

2. Мутагиров, Д. З.  История и теория международных отношений. Международные 

политические институты : учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 439 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07059-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516517 (дата обращения: 13.03.2023). 

3. Наумов, А. О.  Международные неправительственные организации : учебное пособие 

для вузов / А. О. Наумов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12702-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448141.   

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Вопросы политической и экономической интеграции в рамках СНГ 

2. БРИКС: основания для сотрудничества 

3. БРИКС: проекты и перспективы сотрудничества 

4. ЕАЭС: история создания, цели и основные направления деятельности организации 

5. ЕАЭС: риски и возможности последствий интеграции 

6. «Группа семи» как параорганизация 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4: 

1. «Группа семи» - для чего создавался клуб демократических промышленно развитых 

государств. 

2. От «семерки» к «восьмерке»: обретение Россией статуса в «Группе восьми» 

3. Россия как член «Группы восьми»: основные направления сотрудничества 

4. Перспективы восстановления Россией отношений с «Группой восьми» 

5. «Группа двадцати»: основные направления деятельности 

6. «Группа двадцати»: почему недостаточно формата «восьмерки» для принятия 

решений по международным проблемам 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4: 

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. 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, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09407-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450086.  

3. Международные организации и их роль в решении религиозных конфликтов : 

учебное пособие : [16+] / Е. В. Афанасьева, З. Р. Битиева, Б. А. Чернышев, С. 

П. Шорохова ; Институт мировых цивилизаций, Библиотека научных школ 

НАНО ВО «ИМЦ». – Москва : Издательский дом «ИМЦ», 2020. – 144 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622031 (дата обращения: 

13.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-6043442-4-8. – Текст : 

электронный. 

 

https://urait.ru/bcode/448141
https://urait.ru/bcode/450086
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
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Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по 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: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

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. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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 



 22 

0 рейтинговых 

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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1. История и типология международных организаций. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-4. 

 

1. Понятие международных организаций.  

2. Межгосударственные организации как субъекты международного публичного 

права. 

3. Межгосударственные (межправительственные, межведомственные) и 

неправительственные международные организации. 

4. Классификация международных организаций. Критерии, лежащие в ее основе. 

5. Организации общей компетенции и специализированные организации. 

6. Универсальные и региональные структуры. Определение границ 

пространственной сферы деятельности для региональной организации.  

7. Классификация организаций по географическому признаку. 

8. Институты: проблема определения. Социологический подход к определению 

институтов. Неоинституционализм. 

 

Раздел 2. Универсальные международные организации. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ПК-3. 

 

1. Универсальная международная организация общей компетенции – Организация 

Объединенных Организаций (ООН): цели и принципы деятельности Организации.  

2. Структура ООН. Главные и вспомогательные органы, взаимоотношения между ними.  

3. Международные организации, входящие в систему ООН.  

4. Специализированные учреждения ООН. Их правовая связь с самой организацией. 

5. Международные структуры, не являющиеся специализированными учреждениями ООН, 

но входящие в эту систему (МАГАТЭ, ЮНКТАД). 

6. Деятельность ООН в области поддержания мира и безопасности. 

7. ООН и деятельность в области экономического и социального сотрудничества.  

8. Функционирование Международного Суда. 

9.  Миротворческие акции ООН.  

10. Проблема реформирования ООН. 

11. ВТО как универсальная специализированная международная  организация 

12. История создания и развития ВТО 

13. Членство России в ВТО 

 

Раздел 3: Региональные международные организации. 
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Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ПК-4. 

 

1. ОБСЕ как региональная международная организация общей компетенции 

2. Взаимодействие ОБСЕ с ООН и другими межгосударственными организациями.  

3. Механизм ОБСЕ по поддержанию мира и безопасности.  

4. НАТО как пример региональной специализированной международной организации 

5. Изменение военного баланса «Запад-Восток» после одностороннего роспуска 

Варшавского договора.  

6. Вопрос о реорганизации НАТО. 

7. «Группа семи/восьми» как параорганизация. История саммита «Группы семи». Цели 

объединения. Основные направления деятельности.  

8. Участие России в деятельности «восьмерки».  

9. Отношения «Группы семи» и «Группы восьми» с международными организациями.  

10. «Группа двадцати: истоки. Полномочия, состав и структура «Группы двадцати». 

Повестка дня.  

11. Связи с международными организациями и другими заинтересованными сторонами.  

12. Реформа «Группы семи», «Группы восьми» и «Группы двадцати». 

 

Раздел 4: РФ в системе международных организаций. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ПК-4. 

 

1. Содружество независимых государств (СНГ) как региональная международная 

организация общей компетенции, объединяющая государства  

2. СНГ: история создания и развитие организации на современном этапе 

3. ЕАЭС как форма интеграции государств на постсоветском пространстве.  

4. История создания ЕАЭС. Цели создания организации. Государства, входящие в состав 

организации. Органы управления. 

5. Группа БРИКС: участники объединения. История сближения. Цели и задачи 

объединения.  

6. БРИКС в системе международных организаций.  

7. Россия в БРИКС. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов 

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

 

1. Предмет и задачи курса «Система современных международных организаций». 

2. Понятие и признаки международных организаций. 

3. Компетенции и ответственность международных организаций. 
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4. Субъектность международных организаций в мировой политике. 

5. Современные глобальные и региональные проблемы и вызовы и учреждение 

международных организаций. 

6. Организационно-правовая деятельность международных организаций. 

7. Основные теории международных организаций. 

8. Возможности организационной теории в анализе международных организаций. 

9. Международные организации как социальные организмы. 

10. Виды международных организаций по степени охвата государств-участников. 

11. Международные организации sui generis. 

12. Международные межправительственные организации в определенных сферах 

международного сотрудничества. 

13. Международные неправительственные организации: понятия, признаки, 

направления деятельности. 

14. ООН как фундамент решения глобальных проблем и поиска ответов на 

глобальные вызовы. 

15. Предпосылки и история создания ООН. 

16. Структура ООН. 

17. Система, программы и специализированные учреждения ООН. 

18. Реформа ООН. 

19. Значение международных экономических организаций в современном мире. 

20. Формирование международной системы решений глобальных экономических 

проблем. 

21. Международный валютный фонд (МВФ) и реформа международных финансовых 

организаций. 

22. Организационное обеспечение международной торговли: Всемирная торговая 

организация (ВТО). 

23. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

24. Группа Всемирного банка. 

25. 27.«Группа семи» 

26. «Группа двадцати». 

27. Совет Европы. 

28. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

29. Военно-политические международные организации: НАТО. 

30. Проблемы ядерной безопасности: МАГАТЭ. 

31. Проблемы стабильности энергетических рынков: ОПЕК. 

32. Проблема сохранения мирового культурного наследия: ЮНЕСКО. 

33. Проблема экологической безопасности: Киотский протокол. 

34. Неформальные институты и форумы в формирующейся системе глобального 

управления. 

 

Практический блок – аналитическое задание. 

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

 

Аналитическое задание представляет собой анализ конкретного письменного 

источника по заданию преподавателя. Это может быть теоретическая статья, глава из 

монографии, правовой документ, касающиеся деятельности международных организаций. 

Студент должен дать краткий письменный анализ документа. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
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1. Международные экономические организации : учебник для вузов / С. Н. Сильвестров 

[и др.] ; под редакцией С. Н. Сильвестрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9314-1. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/511126 (дата обращения: 13.03.2023). 

2. Мутагиров, Д. З.  История и теория международных отношений. Международные 

политические институты : учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 439 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07059-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516517 (дата обращения: 13.03.2023). 

3. Наумов, А. О.  Международные неправительственные организации : учебное пособие 

для вузов / А. О. Наумов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12702-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448141.   

 

5.1.2. Дополнительная литература 

4. 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. 

5. 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, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09407-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450086.  

6. Международные организации и их роль в решении религиозных конфликтов : 

учебное пособие : [16+] / Е. В. Афанасьева, З. Р. Битиева, Б. А. Чернышев, С. 

П. Шорохова ; Институт мировых цивилизаций, Библиотека научных школ 

НАНО ВО «ИМЦ». – Москва : Издательский дом «ИМЦ», 2020. – 144 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622031 (дата обращения: 

13.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-6043442-4-8. – Текст : 

электронный. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

http://biblioclub.r

u/ 

 

https://urait.ru/bcode/448141
https://urait.ru/bcode/450086
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


 27 

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://grebenniko

n.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/
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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) 

1. 5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

2. 5.4.2. Программное обеспечение  

3. 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). 

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 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 
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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. 

4.  
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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 основах критического мышления и системного анализа с последующим применением 

в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по работе с 

оригинальными и адаптированными политологическими текстами; развитию навыков 

критического восприятия и оценки источников информации, умению логично формулировать, 

излагать и отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладению 

приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Задачи  дисциплины (модуля): 

Формирование знаний об основах критического мышления и системного анализа; показ 

их методологической и мировоззренческой значимости для становления молодого специалиста, 

формирование полемической культуры будущего специалиста;  

формирование представления о специфике критического мышления как способа 

познания и духовного освоения мира, об основных приемах критического мышления, о 

специфике системного анализа; 

овладение базовыми принципами и приемами критического мышления и системного 

анализа применительно к осмыслению проблем, связанных с областью будущей 

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: УК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-4 

В результате освоения  дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

универсальные УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и 

критического 

мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен 

к рефлексии по 

поводу собственной 

и чужой 

мыслительной 

Знать: 

теоретические 

основы 

критического 

мышления и 

системного 

анализа  

Уметь: активно 

пользоваться 

методологией 

критического 

мышления и 
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деятельности.  

УК-1.3. Анализирует 

источник 

информации с точки 

зрения временных и 

пространственных 

условий его 

возникновения.  

УК-1.4. Анализирует 

ранее сложившиеся в 

науке оценки 

информации.  

УК-1.5. 

Сопоставляет разные 

источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и 

поиска достоверных 

суждений.  

УК-1.6. 

Аргументированно 

формирует 

собственное 

суждение и оценку 

информации, 

принимает 

обоснованное 

решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические 

последствия 

предложенного 

решения задачи.  

системного 

анализа; 

применять их к 

решению 

конкретных 

задач в своей 

практической 

деятельности   

Владеть: 

приемами 

критического 

мышления и 

системного 

анализа 

процессов, 

связанных с 

профессиональн

ой 

деятельностью 

выпускника.  

общепрофессиональ

ные 

ОПК-3  Способен 

выделять, 

систематизиров

ать и 

интерпретирова

ть 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из 

потоков 

информации, а 

также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

ОПК-3.1. 

Использовать 

методики 

систематизации и 

статистической 

обработки потоков 

информации, 

интерпретации 

содержательно 

значимых 

эмпирических 

данных по 

региональной и 

страновой 

проблематике.  

ОПК-3.2. Выделять 

смысловые 

конструкции в 

первичных 

Знать: 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

Уметь: 

выделять, 

систематизиров

ать и 

интерпретирова

ть 

содержательно 

значимые 
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источниках по 

профилю 

деятельности 

источниках и 

оригинальных 

текстах с 

использованием 

основного набора 

прикладных 

методов.  

эмпирические 

данные из 

потоков 

информации, а 

также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

Владеть 

навыком 

выделять, 

систематизиров

ать и 

интерпретирова

ть 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из 

потоков 

информации, а 

также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

общепрофессиональ

ные 

ОПК-4  Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, давать 

характеристику 

и оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, 

выявляя их 

связь с 

экономическим, 

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 

Знать: 

тенденциии и 

закономерности 

комплексного 

развития на 

различных 

уровнях 

социальной 

организации 

Уметь: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, давать 

характеристику 
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социальным и 

культурно-

цивилизационн

ым 

контекстами, а 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностя

ми 

комплексного 

развития на 

различных 

уровнях 

социальной 

организации 

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 

и оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, 

выявляя их 

связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационн

ым 

контекстами, а 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностя

ми 

комплексного 

развития на 

различных 

уровнях 

социальной 

организации 

Владеть 

навыком 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, давать 

характеристику 

и оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, 

выявляя их 

связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационн

ым 

контекстами, а 

также с 
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объективными 

тенденциями и 

закономерностя

ми 

комплексного 

развития на 

различных 

уровнях 

социальной 

организации 

профессиональные ПК-4. Способен 

осуществлять 

организационно

е, 

документационн

ое и 

информационно

е обеспечение 

деятельности 

руководителя 

организации в 

рамках 

профессиональн

ых 

обязанностей, 

связанных с 

международно-

регионоведческ

ой 

специализацией  

ПК-4.1. Готовить 

доклады, 

информационно-

аналитические 

справки и 

презентации по 

тематике своей 

страновой/региональ

ной специализации  

ПК-4.2. Владеть 

навыками 

документооборота, 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

систему 

электронного 

документооборота  

ПК-4.3. 

Организовывать и 

проводить под 

руководством 

опытного 

сотрудника 

мероприятия, 

связанные с 

тематикой своей 

страновой/региональ

ной специализации 

(выставки, 

конференции, 

международные 

семинары, форумы, 

визиты делегаций)  

Знать: основы 

организационно

-

управленческой 

деятельности по 

профилю 

деятельности 

Уметь:  

осуществлять 

организационно

е, 

документационн

ое и 

информационно

е обеспечение 

деятельности 

руководителя 

организации в 

рамках 

профессиональн

ых 

обязанностей, 

связанных с 

международно-

регионоведческ

ой 

специализацией  

Владеть: 

способностью  

осуществлять 

организационно

е, 

документационн

ое и 

информационно

е обеспечение 

деятельности 

руководителя 

организации в 

рамках 

профессиональн
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ых 

обязанностей, 

связанных с 

международно-

регионоведческ

ой 

специализацией  

 

 

 

 

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 3 зачетных единицы.  

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
54     54   

 

Лекционные занятия 28     28    

из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 26     26    

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 45     45    

Контроль промежуточной аттестации 9     9    

Форма промежуточной аттестации 
Зач.     

За

ч. 
  

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 
108     

10

8 
  

 

 

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 
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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
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
то

в
к
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
аб

о
та

 
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 5 

Раздел 1 33 15 18 9  9      

Тема 1.1.  18 8 10 5  5      

Тема 1.2.. 15 7 8 4  4      

Раздел 2.  33 15 18 9  9      

Тема 2.1.  18 8 10 5  5      

Тема 2.2.  15 7 8 4  4      

Раздел 3.  33 15 18 10  8      

Тема 3.1.  17 8 9 5  4      

Тема 3.2.  16 7 9 5  4      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9      

    9 

Форма промежуточной 

аттестации: Зачет с оц. 
      

     

Общий объем, часов 108 45 54 28  26     9 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Критическое мышление: цели, особенности, основные характеристики. Как наши 

познавательные способности нас обманывают? Различные подходы к определению КМ. Роль 

КМ в построении современной рациональной картины мира. Связь КМ с логикой, риторикой, 

теорией аргументации, когнитивной психологией, теорией принятия решений. Логические 

основы критического мышления. Понятия, суждения и умозаключения как основные формы 

абстрактного мышления. Истинность мысли и формальная правильность рассуждений.  

Понятия и операции с ними. Как жить по понятиям? Закон обратного отношения между 

объемом и содержанием понятия. Отношения между понятиями. Равнозначность, тождество, 

перекрещивание, подчинение как типы совместимости понятий. Соподчинение, 

противоположность, противоречие как типы несовместимости понятий. Круги Эйлера.  

.   

Тема 1.1. Содержание, правила и процедуры дипломатического протокола. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация дипломатической службы Российской Федерации. МИД и его структура. 

Процесс подготовки и принятия внешнеполитических решений, роль и функции различных 

ведомств РФ в данном процессе, механизмы координации их работы. Основные виды 

дипломатических документов. Особенности развития российской дипломатической службы. 

Загранпредставительства. Функции загранпредставительств, их структура и основные 

направления деятельности. Нормативные документы деятельности загранпредставительств. 
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Дипломатическая служба в странах – участницах СНГ. Развитие правовой основы 

двустороннего и многостороннего сотрудничества стран – участниц СНГ в области 

дипломатии. 

Тема 1.2. Протокол и этикет многосторонней дипломатии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Информационно-аналитическая деятельность дипломатической службы. Информация и её 

роль в системе государственного управления. Первичная информационная подготовка 

дипломатического работника. Источники дипломатической информации. Принципы и критерии 

информационной работы. Требования, предъявляемые к дипломатической информации. 

Упреждающий характер, объективность (достоверность), полнота и новизна дипломатической 

информации. Конфиденциальный характер информации. 

Источники информации и методика её обработки. Роль радио, журналов и газет как 

источников дипломатической информации. Публикации научно-исследовательских центров. 

Тема 1.1. Содержание, правила и процедуры дипломатического протокола. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация дипломатической службы Российской Федерации. МИД и его структура. 

Процесс подготовки и принятия внешнеполитических решений, роль и функции различных 

ведомств РФ в данном процессе, механизмы координации их работы. Основные виды 

дипломатических документов. Особенности развития российской дипломатической службы. 

Загранпредставительства. Функции загранпредставительств, их структура и основные 

направления деятельности. Нормативные документы деятельности загранпредставительств. 

Дипломатическая служба в странах – участницах СНГ. Развитие правовой основы 

двустороннего и многостороннего сотрудничества стран – участниц СНГ в области 

дипломатии. 

Тема 1.2. Протокол и этикет многосторонней дипломатии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Информационно-аналитическая деятельность дипломатической службы. Информация и её 

роль в системе государственного управления. Первичная информационная подготовка 

дипломатического работника. Источники дипломатической информации. Принципы и критерии 

информационной работы. Требования, предъявляемые к дипломатической информации. 

Упреждающий характер, объективность (достоверность), полнота и новизна дипломатической 

информации. Конфиденциальный характер информации. 

Источники информации и методика её обработки. Роль радио, журналов и газет как 

источников дипломатической информации. Публикации научно-исследовательских центров.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Форма практического задания: решение логических задач 

Примеры логических задач: 

Задача 1. Определите вид отношения между совместимыми понятиями и 

изобразите его с помощью круговых схем (кругов Эйлера). 

1. Высшее учебное заведение, университет. 2. Юрист, депутат парламента. 3. Конница, 

кавалерия. 4. Орган государственного управления, министерство. 5. Писатель, русский 

писатель, автор романа «Тихий Дон». 6. Премьер-министр, глава правительства. 7. 

Республика, форма правления. 8. Военный корабль, эсминец. 9. Президент, президент 
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США, глава государства. 10. Живописец, художник 11. Художественная литература, 

литература, драматургия. 12. Офицер, спортсмен, орденоносец. 13. Литератор, прозаик, 

поэт. 14. Ученый, сторонник мира, гражданин   Российской   Федерации.   15.   Студент, 

москвич, спортсмен, отличник. 16. Мать, дочь, родители. 

 

Задача 2. Определите вид отношения между несовместимыми понятиями, 

изобразите его с помощью круговых схем. 

1. Преступление, должностное преступление, хозяйственное преступление. 2. Известность, 

неизвестность. 3. Прямая линия, кривая линия. 4. Партийность, беспартийность. 5. 

Революционер, контрреволюционер. 12.6. Виновность, невиновность. 7. Наводнение, 

стихийное бедствие, землетрясение. 8. Правда, ложь. 9. Юрист, прокурор, следователь, 

адвокат. 10. Сильный, слабый. 11. Истина, заблуждение. 12. Честь, бесчестье. 13. 

Дисциплинарное взыскание, выговор, замечание. 14. Зависимость, независимость. 15. 

Парламентская республика, президентская республика. 

 

Задача 3. Дайте объединенную классификацию суждения приведите их схемы и 

принятые в логике обозначения: А, Е, I, О. Изобразите отношения между терминами с 

помощью кругов Эйлера, установите распределенность субъекта и предиката. Приведите 

схемы суждений. 

1. Многие следственные действия имеют своей целью профилактику 

правонарушений. 

2. Не все избиратели приходят для голосования в день выборов. 

3. Слушание дел в закрытом заседании суда допускается лишь в случаях, установленных 

законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства. 

4. В этой деревне огни не погашены. (Рубцов). 

5. Не все выдающиеся музыканты имели абсолютный слух. 

6. В унитарной государстве нет субъектов федерации. 

7. Ничто не проходит бесследно. 

8. 70% всего мирового грузооборота перевозится морским путем. 

9. Некоторые промышленно развитые страны на современном этапе развития применяют 

нетрадиционные методы овладения ресурсами развивающихся стран. 

10. Новодевичье кладбище – пантеон выдающихся представителей русской литературы, 

искусства, науки, общественно-политических и военных деятелей – невозможно обойти 

за один день. 

 

Задача 4. Установите вид сложного суждения, укажите его составные части (простые 

суждения), запишите суждения с помощью символов, используя логические связки. 

1. Амнистия может быть общей или частичной.  

2. Форма правления государства может быть либо монархической, либо республиканской.  

3. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. (Всеобщая 

декларация прав человека). 

4. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в надлежащих 

случаях форме, достигнуто соглашение по всем известным пунктам. 

5. Адвокат может просить либо удовлетворить иск (заявление, жалобу) полностью, или 

частично, либо отказать в удовлетворении, либо прекратить производство по делу, либо 

оставить иск без рассмотрения. 

6. Когда б на то не Божья воля — Не отдали б Москвы. (Лермонтов). 

7. Ни извиняющийся тон, ни упорство не украшают споры. 

8. Облака бегут над морем, 

Крепнет ветер, зыбь черней. (Языков) 
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9. В судебном заседании прокурор должен либо поддерживать обвинение, либо отказаться 

от него. 

10. Дитя не плачет — мать не разумеет. 

11. Действие может быть либо продуманным, либо импульсивным, либо произведенным в 

состоянии аффекта. 

 

Задача 5. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С помощью правил 

фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

 укажите большую и меньшую посылку,  

 средний, меньший и больший термины,  

 определите фигуру силлогизма.  

 Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

 Покажите распределенность терминов в посылках.  

 Сделайте заключение.  

 Укажите фигуру и модус силлогизма.  

 Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма 

нарушены)? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Принципы системного анализа, состояния и функционирование систем. Системы и 

аддитивные множества. Основные понятия теории систем и системного анализа: система 

(различные толкования системы и сравнительный анализ), свойства системы, классификации 

систем, системный анализ, проблема, классификация проблем, системный метод, описание 

системы, классификация систем (статические, динамические, диффузные), принцип, модель 

системы, структура системы. Связь элементов в системе, влияние внешней среды, принцип 

обратной связи. Состояния системы, схемы компонентов системы, функции переходов. 

Принципы системного анализа. 

Причины появления системного подхода. Исторические предпосылки появления 

системного изучения действительной картины мира. Гносеологические основания системного 

подхода. Основные этапы применения системного подхода.  

Структуры и классификация систем, этапы системного анализа. Сетевые, иерархические 

и матричные системы. Сравнительный анализ структур. Классификация систем. Процедуры 

системного анализа: принципы построения моделей, постановки цели и методов исследования. 

Исследование объекта с системных позиций. Анализ проблемы с системных позиций. Выбор 

толкования объекта как системы. Системное описание объекта исследования.  

Методы описания системы: феноменологический, исторический, семантический, 

системный, логический, структурный, функциональный, процессный, потоковый 

(материальный, информационный, данных, знаний, смыслов), целевой, задачный, 

математический, экспертный, Дельфи, мозговой атаки, ассоциаций). 

Задачи анализа систем: выявление системных свойств, структуры, закономерностей 

функционирования, отношений с окружающей средой, механизмов адаптации, способности к 

развитию. 
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Методы исследования систем в условиях информационной 

неопределенности. Неопределённости структуры объекта, взаимодействия с ОС, состояния 

системы. Лингвистические переменные; нечёткие множества, нечёткая логика. 

Тема 2.1. Системы и аддитивные множества как объекты познания. 

Вопросы для самоподготовки: 

 Принципы системного анализа, состояния и функционирование систем.  

 Системы и аддитивные множества.  

 Основные понятия теории систем и системного анализа.  

 Связь элементов в системе, влияние внешней среды, принцип обратной связи. 

Состояния системы, схемы компонентов системы, функции переходов. Принципы системного 

анализа. 

 

Тема 2.2. Специфика системного подхода   

Вопросы для самоподготовки: 

 Структуры и классификация систем, этапы системного анализа.  

 Сетевые, иерархические и матричные системы.  

 Сравнительный анализ структур.  

 Классификация систем.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Исторические предпосылки и гносеологические основания появления системного 

подхода. 

2. Причины появления системного подхода как метода исследования (многомерность и 

интегральность измерения).  

3. Исторические предпосылки появления системного изучения действительной 

картины мира.  

4. Гносеологические основания системного подхода  

5. Основные этапы применения системного подхода.  

6. Что и как изучает системный подход.  

7. Элементы общей теории систем (упорядоченность, совокупность элементов, 

целостность, взаимодействие, организованная сложность).  

8. Структура системных исследований.  

9. Понятие и содержание термина «системы».  

10. Классификация систем.  

11. Содержание и форма, структура и организация системы.  

12. Основные предпосылки системного подхода экономических объектов.  

13. Основные понятия системного подхода.  

14. Понятие организационной системы.  

15. Основные этапы применения системного подхода.  

16. Общая характеристика метода декомпозиции.  

17. Управление организационными системами.  

18. Методология совершенствования структуры аппарата управления в 

организационных системах.  

19. Основные понятия сложной системы.  
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20. Метод декомпозиции как средство разложения сложных объектов на более простые 

части.  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

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.  

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2.  
7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. 
7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Порядок установления дипломатических отношений. 
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2. Основные классы диппредставителей, их правовой статус и полномочия (согласно 

Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.) 

3. Порядок назначения глав дипломатических представительств 

4. Порядок вручения верительных грамот. 

5. Порядок организации протокольных визитов 

6. Порядок завершения дипломатической миссии. 

7. Обязанности дипломатических представителей, порядок их сношения с властями 

страны пребывания. 

8. Права дипломатических представителей. Дипломатический иммунитет и его 

содержание. 

9.Корреспонденция дипломатического представителя. Дипломатический курьер. 

10. Положение канцелярского и вспомогательного персонала дипломатических 

представительств. 

11. Правовой статус иностранных граждан (на территории РФ). 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Государственное служебное протокольное старшинство, его сущность, модели, 

национальные особенности:  

- в странах Западной Европы; 

- в США; 

- в СССР и РФ; 

- в других странах мира (по выбору студента). 

2. Опыт организации протокольных служб в зарубежных странах (по выбору студента). 

3. Особенности организации протокольной службы в современной России. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

1. Алексеева, М. Б.  Теория систем и системный анализ : учебник и практикум для 

вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00636-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450656  

2. Михайлов, К. А.  Логика. Практикум : учебное пособие для вузов / К. А. Михайлов, 

В. В. Горбатов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 431 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04536-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449982  

3. Михайлов, К. А.  Логика : учебник для вузов / К. А. Михайлов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 467 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04524-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449897  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Горохов, А. В.  Основы системного анализа : учебное пособие для вузов / 

А. В. Горохов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 140 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09459-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454041  

2. Ивин, А. А.  Логика : учебник и практикум для вузов / А. А. Ивин. — 4-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-00593-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449855  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Виды международных визитов, их особенности.  

2. Протокольные правила проведения официальных визитов. 

3. Особенности протокола визитов на высшем и высоком уровне. 
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4. Особенности проведения деловых, неофициальных и других визитов. 

5. Национальные особенности организации и проведения визитов (на примерах 

отдельных стран). 

6. Национальные особенности организации и проведения визитов делегаций 

иностранных государств в РФ. 

7. Церемониал встречи и проводов официальных делегаций. 

8. Порядок размещения высоких гостей. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Протокольные требования к программе визита. 

2. Деловая часть программы визита. 

3. Культурная часть программы визита, ее содержание. 

4. Дипломатические приемы: понятие, значение, виды приемов. 

5. Виды дневных приемов, порядок их проведения (на конкретных примерах). 

6. Вечерние приемы, особенности их организации (на конкретных примерах). 

7. Подготовка к проведению приема, ее элементы (приглашение гостей, 

оборудование помещения и пр.) 

8. Сценарий проведения приема (на конкретном примере). 

9. Особенности проведения приемов с рассадкой и без рассадки гостей. 

10. Эксклюзивные виды приемов: литературные и музыкальные вечера, 

выезды на природу, охота, рыбалка и др. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

 

4. Алексеева, М. Б.  Теория систем и системный анализ : учебник и практикум для 

вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00636-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450656  

5. Михайлов, К. А.  Логика. Практикум : учебное пособие для вузов / К. А. Михайлов, 

В. В. Горбатов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 431 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04536-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449982  

6. Михайлов, К. А.  Логика : учебник для вузов / К. А. Михайлов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 467 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04524-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449897  

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Горохов, А. В.  Основы системного анализа : учебное пособие для вузов / 

А. В. Горохов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 140 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09459-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454041  

4. Ивин, А. А.  Логика : учебник и практикум для вузов / А. А. Ивин. — 4-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-00593-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449855  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Категории и формы дипломатических бесед. 

2. Содержание информации: ложь, правда, дезинформация. 

3. Специфика дипломатической беседы. Умение слушать оппонента. 

4. Подготовка беседы. 

5. Искусство ведения беседы и основные приемы. 
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6. Виды дипломатических бесед. 

7. Официальный речевой этикет и ораторское искусство дипломата. 

8. Правила и ошибки аргументации. 

9. Невербальные средства общения и правила их использования. 

10. Имидж дипломата (внешний вид, костюм, прическа, аксессуары и пр.) 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Международная вежливость и государственная символика отдельных стран (по 

выбору студента). 

2. Символы международных организаций (ООН и др.) и их использование. 

3. Национальные праздники и использование государственной и другой символики. 

4. Протокольное реагирование на отдельные события (поздравления и свидетельства 

уважения; соболезнование и пр.).  

5. Характерные черты современного дипломатического языка. 

6. Роль и значение дипломатической документации 

7. Виды дипломатической документации: 

8. Требования к дипломатическим документам и их хранению. 

9. Структура и оформление деловой корреспонденции. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

7. Алексеева, М. Б.  Теория систем и системный анализ : учебник и практикум для 

вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00636-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450656  

8. Михайлов, К. А.  Логика. Практикум : учебное пособие для вузов / К. А. Михайлов, 

В. В. Горбатов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 431 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04536-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449982  

9. Михайлов, К. А.  Логика : учебник для вузов / К. А. Михайлов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 467 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04524-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449897  

5.1.2. Дополнительная литература 

5. Горохов, А. В.  Основы системного анализа : учебное пособие для вузов / 

А. В. Горохов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 140 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09459-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454041  

6. Ивин, А. А.  Логика : учебник и практикум для вузов / А. А. Ивин. — 4-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-00593-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449855  

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. 
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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). 

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 
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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 зачет с оценкой, 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. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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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. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся 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  
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Раздел 1.  Основы государственного протокола и дипломатического этикета 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-3; УК-4;  
1. Дипломатия как наука и искусство ведения международных дел. 

2. Происхождение и функции дипломатии. 

3. Дипломатия как профессия. Профессиональные качества дипломатов. 

4. Основные черты и характеристики современной дипломатии. 

5. Понятие дипломатического протокола, его содержание, основные нормы и правила. 

6. История становления дипломатического протокола в европейских странах. 

7. Особенности становления дипломатического протокола в России. 

 

Раздел 2. Протокольная служба 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-5; ОПК-1;  
1. Основные формы многосторонней дипломатии, их особенности. 

2. Протокольная служба Генерального секретаря ООН, ее обязанности и 

организация деятельности. 

3. Протокольный порядок приема новых стран в Организацию Объединенных 

Наций. 

4. Протокольный порядок встречи высокопоставленных гостей ООН. 

5. Протокольное старшинство в ООН, его особенности. 

6. Международные конференции, их виды и особенности. 

7. Факторы, определяющие выбор места проведения международных конференций 

(на конкретных примерах). 

8. Порядок создания секретариата (оргкомитет) международной конференции, его 

структура, задачи, принципы работы. 

9. Порядок формирования повестки дня международной конференции (на 

конкретных примерах). 

10. Проект правил процедуры работы международной конференции, его основные 

компоненты. 

11. Персональный состав делегаций и функции мандатной комиссии. 

12. Процедурные функции председательствующего на международной конференции. 

13. Итоговые документы конференции, требования к ним. 

 

Раздел 3. Этикет международного делового общения. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции - ОПК-1 
1. Этика и этикет: происхождение и содержание понятий. 

2. Виды этикета, их характеристика и особенности. 

3. Дипломатический этикет: определения, содержание, особенности. 

4. Культура гостеприимства и ее отражение в дипломатическом этикете. 

5. Организационно-протокольное обеспечение визита иностранной делегации. 

6. Подготовка программы пребывания зарубежных гостей. 
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7. Порядок встречи иностранной делегации. 

8. Деловая часть программы визита: основные мероприятия. 

9. Представительские мероприятия и организация культурной программы 

10. Общие правила приема, размещения и проводов иностранных делегаций. 

11. Этические нормы и правила общения с иностранными гостями. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов 1: 

Код контролируемой компетенции - УК-3; УК-4;  

1. Понятие этикета и его виды. 

2. Особенности дипломатического этикета. 

3. Понятие государственного и дипломатического протокола. 

4. История становления дипломатического протокола в европейских странах. 

5. Особенности становления дипломатического протокола в России. 

6. Государственное служебное протокольное старшинство, его сущность, модели, 

национальные особенности: 

7. Протокольные службы. Функции протокольных подразделений. 

8. Протокольное обеспечение деятельности ООН. 

9. Организация и проведение международных конференций. 

10. Организация протокольной службы в современной России. 

11. Порядок установления дипломатических отношений. 

12. Основные классы диппредставителей, их правовой статус и полномочия (согласно 

Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.) 

13. Привилегии и иммунитеты в современной дипломатической практике. 

14. Порядок назначения глав дипломатических представительств. Предоставление агремана. 

15. Верительные и отзывные грамоты в дипломатической практике. 

 

Теоретический блок вопросов 2: 

Код контролируемой компетенции - УК-5; ОПК-1;  

1. Дипломатическая миссия и её функции. 

2. Прибытие и отбытие главы дипломатической миссии. 

3. Протокольная деятельность дипломатической миссии. 

4. Консульская миссия. Статус консула и его обязанности. 

5. Международные визиты и их формы. 

6. Порядок организации протокольных визитов. 

7. Особенности визитов на высшем уровне. 

8. Программы пребывания иностранных делегаций. 

9. Порядок встречи и проводов иностранной делегации. 

10. Культура гостеприимства и правила общения с иностранными гостями. 

11. Правовой режим иностранных граждан в современной России. 

12. Национальные особенности организации и проведения визитов. 

13. Дипломатические приемы: понятие, значение, виды приемов. 

14. Подготовка и организация проведения дипломатических приемов. 

15. Официальный речевой этикет и правила дипломатического общения. 

 

Теоретический блок вопросов 3: 

Код контролируемой компетенции - ОПК-1 
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1. Визиты дипломата и общение на неформальном уровне. 

2. Категории и формы дипломатических бесед. 

3. Искусство ведения беседы и основные приемы. 

4. Визитные карточки и их использование; подарки и сувениры. 

5. Протокольное реагирование на отдельные события: поздравления, свидетельства 

уважения, соболезнование. 

6. Виды дипломатической документации. 

7. Составление и оформление нот, памятных записок, меморандумов. 

8. Коммюнике, совместное заявление, декларация – общие черты и особенности. 

9. Национальные символы и правила их использования. 

10. Государственный и военный церемониал. 

11. Правила использования государственной символики РФ. 

12. Символы международных организаций (ООН и др.) и их использование. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

10. Алексеева, М. Б.  Теория систем и системный анализ : учебник и практикум для 

вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00636-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450656  

11. Михайлов, К. А.  Логика. Практикум : учебное пособие для вузов / 

К. А. Михайлов, В. В. Горбатов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04536-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449982  

12. Михайлов, К. А.  Логика : учебник для вузов / К. А. Михайлов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 467 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04524-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449897  

5.1.2. Дополнительная литература 

7. Горохов, А. В.  Основы системного анализа : учебное пособие для вузов / 

А. В. Горохов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 140 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09459-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454041  

8. Ивин, А. А.  Логика : учебник и практикум для вузов / А. А. Ивин. — 4-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-00593-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449855  

 

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 

http://biblioclub.r

u/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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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://grebenniko

n.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 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов 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) 

1. 5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

2. 5.4.2. Программное обеспечение  

3. 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 41.03.01  Зарубежное регионоведение 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

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 путем разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
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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. 

4.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

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

подходам к обеспечению международной безопасности, практики формирования системы 

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

обеспечения безопасности в условиях становления полицентричного миропорядка, основных 

проблем международной безопасности на современном этапе. Изучение дисциплины позволяет 

студенту подготовиться к сдаче вступительных экзаменов в магистратуру по направлению 

«Международные отношения». 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомиться с основными теоретическими подходами к проблеме безопасности.  

2. Определить основные факторы, влияющие на современную международную 

безопасность, в том числе факторы исторического характера.  

3. Оценивать современные угрозы и вызовы безопасности.  

4. Знать основные элементы международной системы контроля ядерных вооружений и 

проблем нераспространения.  

 

1.2 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 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 

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 

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 

международно

го общения 

Уметь:  

выявлять и 

находить 

элементы 

компромисса в 

нестандартной 

международно

й ситуации и в 

процессе 

переговоров 
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закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегионально

м, национально-

государственном, 

региональном и 

локальном 

уровнях 

 

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 4 зачетных единицы.  

 

Очная форма обучения: 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72    72  

 
 

 

Лекционные занятия 36    36     

из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 36    36     

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 63    63     

Контроль промежуточной аттестации 9    9     

Форма промежуточной аттестации Зач. с 

оц. 
   

Зач. 

с оц. 
 

 
 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 
144    

14

4 
 

 
 

 

 

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 



 7 

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
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
то

в
к
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
аб

о
та

 
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. Теоретические 

взгляды и подходы к 

обеспечению безопасности 

33 15 18 9  9  

    

Тема 1.1. Теоретические 

взгляды на безопасность. 

Вооруженное насилие и война, 

военная безопасность 

16 7 9 4  5  

    

Тема 1.2. Становление и 

трансформация взглядов на 

безопасность в Российской 

Федерации 

17 8 9 5  4  

    

Раздел 2. Формирование 

международной безопасности 

во второй половине ХХ века 

34 16 18 9  9  

    

Тема 2.1. Политика 

национальной безопасности 

ведущих стран: военно-

политические аспекты. 

17 8 9 4  5  

    

Тема 2.2. Международная 

безопасность во второй 

половине ХХ века. Особенности 

формирования биполярного 

противостояния «холодной 

войны». 

17 8 9 5  4  

    

Раздел 3. Современные 

проблемы международной 

безопасности 

34 16 18 9  9  

    

Тема 3.1. Ядерное оружие, 

гонка ядерных вооружений и 

формирование условий 

взаимного ядерного 

сдерживания.  

17 8 9 4  5  

    

Тема 3.2. Проблема 

распространения ядерного 

оружия. Роль ядерного оружия 

в обеспечении безопасности на 

глобальном и региональном 

уровнях.. 

17 8 9 5  4  

    

Раздел 4. Глобальная и 34 16 18 9  9      
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региональные системы 

безопасности 

Тема 4.1. Европейская 

безопасность. 17 8 9 4  5 

     

Тема 4.2. Формирование 

региональной безопасности на 

евразийском постсоветском 

пространстве 

17 8 9 5  4 

     

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9      

    9 

Форма промежуточной 

аттестации: Зачет с оц.       

     

Общий объем, часов 144 63 72 36  36     9 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Теоретические взгляды и подходы к обеспечению безопасности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «безопасность», взгляды и подходы. Безопасность и устойчивость, социальный 

характер понятия «безопасность». Безопасность и развитие. Субъективная составляющая 

понятия «безопасность». Безопасность и война. Социальная безопасность. Политическая 

безопасность. Либеральная безопасность. Безопасность человека. Международная 

безопасность. Национальная безопасность. 

Тема 1.1. Теоретические взгляды на безопасность. Вооруженное насилие и война, 

военная безопасность 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие термина «международная безопасность» и теоретические подходы к ее 

изучению. Основные направления концептуальных преставлений о безопасности. 

Классификация видов международной безопасности (глобальная, региональная, коллективная). 

Содержание категорий: «опасность», «угроза», «кризис». Объекты и субъекты 

международной безопасности. Связь безопасности со всеми сторонами жизни общества.  

Принципы обеспечения международной безопасности: законность; соблюдение баланса 

жизненно важных интересов личности, общества и государства; интеграция с международными 

системами безопасности; приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности.  

Современное содержание и особенности международной безопасности
*
. Новые факторы 

обеспечения международной безопасности в современном мире. 

Тема 1.2. Становление и трансформация взглядов на безопасность в Российской 

Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Внешние угрозы национальной безопасности России и факторы их обусловливающие. 

Ослабление политического, экономического и военного влияния России в мире. Расширение 

                                                           
*
  Изучаются самостоятельно 
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НАТО на восток. Распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки. 

Усиление центробежных процессов в СНГ. Возникновение конфликтов вблизи 

государственных границ РФ. Территориальные притязания к России. Принижение роли 

существующих механизмов обеспечения международной безопасности. Основные факторы, 

диктующие новые подходы к обеспечению безопасности. 

Концепция безопасности Российской Федерации. Образование Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Основные положения военной доктрины РФ (1993г.). Основные 

проблемы и направления военной политики в 90-е годы. Изменения доктринальных взглядов 

(Военные доктрина РФ 2000, 2010, 2014 годов) и военной политики после 2000 года. Основные 

цели и задачи реформы Вооруженных Сил РФ. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Международная безопасность и механизмы ее 

обеспечения 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Внешние угрозы национальной безопасности России и факторы их обусловливающие.  

2. Расширение НАТО на восток и снижение роли существующих механизмов обеспечения 

международной безопасности. 

3. Основные факторы, диктующие новые подходы к обеспечению безопасности. 

4. Сущность содержания понятия «военная безопасность государства». 

5. Расширение источников военных опасностей и угроз на современном этапе. 

6. Выработка и внедрение в жизнь государствами военно-политических концепций и 

военных доктрин, имеющих оборонительный характер.  

7. Ключевая роль вооруженных сил в осуществлении стратегии военной безопасности.  

8. Оснащение Вооруженных Сил новейшими системами оружия и военной техники - 

важнейшая забота государства
*
.  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Раздел 2. Формирование международной безопасности во второй половине ХХ века 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Международная безопасность после окончания «холодной войны». Новые источники 

угроз и роль государства. Невоенные (гражданские) угрозы. Расширение предметного 

пространства международной безопасности за счет включения в него невоенных (гражданских) 

угроз. Возможные пределы расширения предметного пространства международной 

безопасности. Перевод мировой невоенной проблемы в сферу международной безопасности, 

формируемой государствами и представителями гражданского общества.  

Проблемы экологической безопасности, формируемые на конференциях  под эгидой ООН. 

Приоритетность энергетической безопасности, сформированной на саммите «восьмерки»; 

финансовой безопасности, сформированной лидерами развитых стран мира. Снижение квот на 

выброс углекислого газа в атмосферу, усиление финансового контроля и реорганизация 

мировых финансовых институтов. Формирование новой архитектуры международной 

безопасности
*
. 

 Актуальные проблемы и основные приоритеты системы международной безопасности. 

Нарастание новых экономических, политических, идеологических и межнациональных 

противоречий.  
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Тема 2.1. Политика национальной безопасности ведущих стран: военно-

политические аспекты. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Зарождение и формирование концепции международной безопасности. Роль ведущих 

государств мира в формировании концепции международной безопасности. Особенности, 

определяющие подходы США к обеспечению национальной безопасности. Закон США «О 

национальной безопасности».  

Приоритетные цели США: укрепление безопасности страны, обеспечение процветания 

нации, развитие демократии. Главная цель современной американской стратегии национальной 

безопасности: распространение в мире рыночной экономики и своих ценностей, укрепление 

своей лидирующей роли на мировой арене. Расширение числа организаций, включаемых в 

систему обеспечения национальной безопасности. Создание нового органа – Бюро внутренней 

безопасности для координации деятельности более 700 ведомств системы осуществления 

безопасности. 

Особенности концепции национальной безопасности ведущих европейских стран 

(Германия, Франция, Англия).* 

Современные реальные и потенциальные угрозы безопасности Российской Федерации. 

Внутренние источники угрозы: экономическая отсталость, сырьевой характер экономики, 

утечка национального капитала, «утечка мозгов», нищета и вымирание населения, 

распространение наркомании, коррупция во всей системе государственного управления.  

 

Тема 2.2. Международная безопасность во второй половине ХХ века. Особенности 

формирования биполярного противостояния «холодной войны».  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность содержания понятия «военная безопасность государства». Состояние 

защищенности национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности 

государства от внешних военных угроз. Расширение источников военных опасностей и угроз на 

современном этапе. 

Выработка и внедрение в жизнь государствами военно-политических концепций и 

военных доктрин, имеющих оборонительный характер. Расширение мер доверия в военной 

области, обмен военной информацией на взаимной основе, координация военных доктрин и ход 

военного строительства с партнерами, развитие военного сотрудничества с другими странами. 

Ключевая роль вооруженных сил в осуществлении стратегии военной безопасности. 

Оснащение Вооруженных Сил новейшими системами оружия и военной техники. 

Восстановление боевой готовности, системы морально-психологического обеспечения – 

важнейшая забота государства 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Глобальный и региональный аспекты 

международной безопасности 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Актуальные проблемы и основные приоритеты системы международной 

безопасности.  

2. Политическая безопасность государства и пути её реализации.  

3. Экономическая безопасность – один из главных приоритетов в системе защиты 

национальных интересов.  



 11 

4. Основные направления, стратегия и тактика обеспечения экономической 

безопасности.  

5. Экологическая безопасность как одна из важнейших составляющих национальной 

безопасности. 

6. Значение экологической безопасности в социальной и политической жизни 

государства. 

7. Информационная безопасность и способы ее обеспечения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Раздел 3. Современные проблемы международной безопасности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Первые носители ядерного оружия, планы ядерной войны против Советской России. 

Наращивание тактического ядерного оружия на европейском театре военных действий (ТВД). 

Трансформация доктринальных взглядов США на применение ядерного оружия. Роль 

тактического ядерного оружия в ядерном сдерживании. 

Тема 3.1. Ядерное оружие, гонка ядерных вооружений и формирование условий 

взаимного ядерного сдерживания.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ядерное оружие и средства его доставки. Двусторонние соглашения РФ и США по 

контролю над ядерным вооружением. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, космическом пространстве и под водой (1963). Договор о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний (1996). Основные обязательства государств – участников этих 

договоров. 

Отношения РФ и США к двусторонним соглашениям между СССР и США – Договорам 

«Об ограничении систем противоракетной обороны» (26.05.1972) и «О ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности» (1987). 

Основные характеристики Договора об ограничении стратегических наступательных 

вооружений (СНВ) 1993 г. и его ратификация Государственной Думой РФ в 2000 г. Договор о 

сокращении стратегических наступательных потенциалов (24.05.2002). Контроль над 

стратегическими наступательными вооружениями РФ и США.  

Основные параметры Пражского договора 2010 года (СНВ-3) между РФ и США «О мерах 

по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» 

(договор вступил в силу 5.02.2011 г.) 

Общая характеристика ядерных потенциалов держав, обладающих ядерным оружием 

(кроме РФ и США). Актуальность проблемы наличия тактического оружия в Европе
*
. 

 

Тема 3.2. Проблема распространения ядерного оружия. Роль ядерного оружия в 

обеспечении безопасности на глобальном и региональном уровнях.. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Разоружение и ограничение вооружений. Эффективное международно-правовое средство 

сохранение мира и предотвращение войны.  

Комплекс международно-правовых норм, методов и способов для успешного решения 

проблемы разоружения и сокращения вооружений. Порядок и задачи решения этой проблемы в 

уставе ООН. Основные органы по разоружению в рамках ООН. Комиссия и Конференция ООН 

по разоружению. Международные договоры по разоружению и ограничению вооружений. 

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве, 

подписанный представителями СССР, США и Великобритании 5 августа 1963 г. Договор о не 
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распространении ядерного оружия 1968 г. Договор о ликвидации ракет средней дальности и 

меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. Договоры между РФ и США (СНВ-1 и СНВ-2)
*
.  

Разоружение и ограничение вооружений. Эффективное международно-правовое средство 

сохранение мира и предотвращение войны.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Международные соглашения в области 

нераспространения стратегических ядерных вооружений 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Сущность международных режимов контроля над оружием массового 

уничтожения. 

2. Проблема контроля над обычными вооружениями в современных условиях. 

3. Проблемы безъядерных зон в современном мире.  

4. Деятельность по ограничению стратегических вооружений в 70-е годы (ОСВ-1, 

ОСВ-2). 

5. Договор РСМД (1978 г.) и его значение.  

6. Проблемы сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ-1, 

СНВ–2, СНВ–3). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Раздел 4. Региональные системы безопасности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Начало универсальной системы коллективной безопасности. Формирование союза 

государств антигитлеровской коалиции. Создание всемирной системы коллективной 

безопасности в форме ООН в послевоенный период. 

Система коллективных мероприятий, предусмотренная ООН. Меры по запрещению 

угрозы силой или её применения в отношениях между государствами (ст.2). Меры мирного 

разрешения международных споров (гл. 6). Меры по разоружению (ст. 11, 26, 47) и 

использованию региональных организаций безопасности (гл. 9). Принудительные меры 

безопасности без использования вооруженных сил и с их использованием (ст. 41, 42). 

Поддержание международного мира и безопасности на базе общепризнанных принципов 

и норм международного права. Компетенции Генеральной Ассамблеи ООН и Совета 

Безопасности ООН. 

Операции ООН по поддержанию мира, миссии военных наблюдателей и ввод 

ограниченного контингента войск*. 

Тема 4.1. Европейская безопасность 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Общая характеристика состояния военно-политической безопасности в Европе. 

Становление новой системы европейской безопасности. Потенциальные источники угрозы на 

европейском континенте.  

НАТО, ОБСЕ и проблемы европейской безопасности.Новая стратегическая концепция 

НАТО (Рим, 1991 г., Лиссабон, 19 ноября 2010 г.). Европейский союз в системе европейской 

безопасности. Место ОБСЕ в процессах европейской безопасности
*
. 

РФ в процессах формирования новой системы европейской безопасности. Саммит Совета 
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Россия – НАТО 20 ноября 2010 г. и его роль в процессах европейской безопасности. 

Отрицательная динамика в отношениях между Россией и НАТО. Российско-американские 

отношения – важный фактор укрепления европейской и международной безопасности. 

«Перезагрузка» отношений между РФ и США. 

Тема 4.2. Формирование региональной безопасности на евразийском постсоветском 

пространстве 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Согласованная политика международной безопасности, разоружения и контроля над 

вооружениями, проводимая государствами – участниками СНГ в соответствии с Уставом СНГ,  

а также с Уставом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от 7 октября 

2002 г. 

Важнейшие соглашения, регулирующие вопросы военно-политического сотрудничества 

государств-членов СНГ. Договор о коллективной безопасности (Ташкент, 15.05.1992). Устав 

ОДКБ и Соглашение о правовом статусе ОДКБ (7.10.2002). Соглашение между Правительством 

РФ и ОДКБ об условиях пребывания Секретариата ОДКБ на территории РФ (19.12.2003). 

Коллективная безопасность СНГ и механизм взаимной помощи в случае агрессии. 

Решение Совета глав государств о проведении операций по поддержанию мира в рамках СНГ
*
. 

ОДКБ и её роль в принятии коллективных мер сохранения безопасности, территориальной 

целостности и суверенитета государств-участников СНГ.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Проблемы обеспечения безопасности на евразийском 

пространстве. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Содружество независимых государств (СНГ) как новое интеграционное 

объединение: 

2. История образования и развития СНГ; 

3. Структура органов управления СНГ, направления их деятельности; 

4. Экономическая интеграция стран СНГ; 

5. Проблемы безопасности и военно-политическое взаимодействие стран СНГ; 

6. Культурно-языковое пространство СНГ 

7. Внерегиональные акторы (ЕС, США, Китай) на пространстве СНГ, способы и 

технологии их влияния на постсоветские страны. 

8. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ).  

9. История создания, структуры и органы ОДНК; 

10. Создание ОДКБ, международно-правовые основы его деятельности; 

11. Миротворческий потенциал ОДКБ. 

12. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) как элемент глобального 

многополюсного управления на региональном уровне. 

13. БРИКС — новый актор глобального мира и неинституциональная структура 

глобального управления. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
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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 4 

Раздел 1. 

Теоретические 

взгляды и подходы к 

обеспечению 

безопасности. 

 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Формирование 

международной 

безопасности во 

второй половине ХХ 

века 

8 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. 

Современные 

проблемы 

международной 

безопасности 

8 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. 

Региональные 

системы 

безопасности 

8 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 
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1   Феномен  безопасности: основные подходы к пониманию феномена безопасности. 

Дилеммы безопасности человека и общества  и  их  детерминация  в США  и  России.  

2   Современные  представления  о безопасности.  Уровни  безопасности.  

3   Опасность  и  угроза  как  атрибуты  безопасности.  Источники  опасностей  и  угроз.  

Риск  и  вызов. 

4   Геополитические  уровни  безопасности.  Феномен  национальной  безопасности.  

Стратегия национальной  безопасности РФ до 2020 г. о национальной  безопасности  России. 

5    Характеристика  международной  безопасности:  понятие «международная 

безопасность»  и  его  развитие,  принципы  и  основные способы  обеспечении  международной  

безопасности. 

6    Операционные  модели международной  безопасности  в  зависимости  от  количества  

субъектов системы  безопасности  и  характера  отношений  между  участниками  систем  

безопасности. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1    Новые  параметры  международной  безопасности  после  окончания  «холодной  

войны»  и  их  характеристика:  глобализация  и  демократизация  мира, научно-техническая 

революция в военном  деле, кризис  международного  права, изменения в распределении  

экономической  мощи  в  мире, возрастание  приоритетности  невоенных  областей  мирового  

взаимодействия. 

2   «Новые  угрозы»   международной  безопасности,  повышение  их  приоритетности  в  

современном  мире. 

3    Международное  вооружённое  вмешательство:  понятие,  характеристика,  механизм  

принятия  решений  и  осуществления  международного  вооружённого  вмешательства. 

4  Глобальная  безопасность:  понятие, характерные  черты,  основные  угрозы  и  

направления  укрепления глобальной  безопасности. 

5  Региональная  безопасность:  понятие, характеристика, отличие  от  международной  

безопасности. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

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, 2020. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11783-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/454592  (дата обращения: 14.05.2022). 

2. Кардашова, И. Б.  Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов / 

И. Б. Кардашова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12725-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448188  (дата обращения: 14.05.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Влияние арабо-израильского конфликта на развитие процессов в сфере 

безопасности на Ближнем Востоке. Роль США и СССР (России) в процессе 

урегулирование конфликта. 

2. Основные факторы, оказывающие влияние на развитие международных 

отношений, в том числе в сфере безопасности, в субрегионе Персидского залива. 

Роль США и России в происходящих процессах. 

3. Особенности Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в различных измерениях 

(географических, экономических, политических, религиозных), их влияние на 

состояние региональной безопасности. 

https://urait.ru/bcode/454592
https://urait.ru/bcode/448188


 16 

4. Роль России, Китая и США в сфере безопасности субрегиона Северо-Восточной 

Азии (СВА). Развитие российско-китайских отношений в сфере региональной 

безопасности АТР. 

5. Конфликтный потенциал между государствами в сфере безопасности в 

субрегионе Юго-Восточной Азии и его влияние на состояние международной 

безопасности. 

6. Особенности  развития субрегиона Южной Азии и их влияние на состояние 

военно-политической безопасности региона. Индийско-пакистанское 

противостояние, роль США и СССР (России) в решении проблем региональной 

безопасности. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Доктрина  национальной  безопасности  США:  понятие  и  структура;  ключевые  

факторы, определяющие  процесс разработки взглядов на национальную  

безопасность в США. Различия  в  формировании американской  политики 

национальной  безопасности  между  республиканцами  и  демократами. 

2. Стратегия национальной  безопасности  США  об  экономической  безопасности  

страны.  Основные  направления  развития. 

3. Стратегия национальной  безопасности  США  о  роли  военного  фактора  в  

сохранении  лидерства  в  мире:  основные направления  развития  вооружённых  

сил  для  сохранения  «военного  превосходства». 

4. Стратегия национальной  безопасности  о  месте  США  в  полицентрической  

системе  международных  отношений:  взаимодействие  с  союзниками,  новыми  

«центрами  влияния»,  «большой  двадцаткой»,  развитие  «партнёрства»  с  

Китаем,  Индией,  Россией. 

5. Концепция   национальной  безопасности  Франции:  особенности  формирования 

политики национальной  безопасности.  Роль  президента  республики,  премьер-

министра и  правительства,  политических  партий  в  обеспечении  национальной  

безопасности  Франции. 

6. Концепция   национальной  безопасности  Японии:  национальные  особенности  

Японии,  определяющие  формирование  политики  национальной  безопасности.  

Модели  геополитического  видения  роли  Японии  в  современном  мире. 

7. Документы военно-доктриального  характера  Германии:  конституционально-

правовое предназначение бундесвера,  современное  определение его 

предназначения  и  задач.  Роль  бундесвера  в  реализации  национальных  

интересов  и  обеспечения  безопасности  общества  и  государства. 

8. Стратегия национальной  безопасности  Великобритании:  новая  концепция 

«гражданской  обороны»  от  потенциальных  угроз.  Меры, принимаемые  

правительством,  в  рамках  новой  Стратегии  национальной  безопасности.  

9. Всеобъемлющая концепция национальной  безопасности  Китая: этапы эволюции 

традиционных угроз после окончания «холодной войны»  и  их  проявление. 

10. Всеобъемлющая концепция национальной  безопасности  Китая о 

нетрадиционных угрозах  и  их проявлениях.  Роль  НОАК  в  укреплении  

потенциала  невоенных  угроз  и  вызовов  невоенного  характера. 

11.  
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

1. Вербицкая, Т. В.  Конституционно-правовые основы обеспечения национальной 

безопасности в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / Т. В. Вербицкая. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13813-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466915 (дата обращения: 14.05.2022). 

2. Кравченко, С. А.  Социология риска и безопасности : учебник и практикум для вузов / 

С. А. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/466915
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образование). — ISBN 978-5-534-00750-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451109  (дата обращения: 14.05.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1.  Военная  безопасность  как  важнейший компонент  национальной  безопасности.  

Обороноспособность  и  оборона. Военная  безопасность  государства. 

2.  Объективные  и  субъективные факторы, определяющие  состояние  военной  

безопасности.  Типология  систем  военной  безопасности.   

3.  Модели  обеспечения военной  безопасности в  предыдущие  столетия  и  

современных  условиях. Военно-политическая  интеграция с другими  

государствами  и  её  виды. 

4.  Военная  опасность  и  военная  угроза.  Признаки  военной  опасности. Ступени  

эскалации  напряжённости  между  государствами.  Уровни  военной  угрозы с 

точки зрения  практики  военно-политического анализа. 

5.  Источники  военной  опасности в  современных  условиях.  Направления  в 

изменении  состояния  военной  опасности.  Факторы,  определяющие динамику  

или  стабильность  военно-политических  отношений. Перспективы  снижения  

военной  опасности. 

6.  Военная  политика  в  системе  факторов национальной  безопасности:  цель  и  

задачи,  социально-политические институты для  решения  поставленных  задач  и  

их  функции  по  реализации военной  политики.  

7.  Оружие  массового  уничтожения (ОМУ)  и  его  роль в  решении  проблем 

международной военно-политической  безопасности:  виды  ОМУ и борьба  за  

его  запрещение, ядерные государства, роль СССР  и  России в борьбе за  

запрещение ядерного  оружия (ЯО). ЯО  как эффективное  средство  обеспечения  

национальной  безопасности  государства.   

8.  Диалектическая  взаимосвязь ядерного  сдерживания  и  ядерного  

распространения.  «Вертикальное»  и  «горизонтальное»  распространение   в  

проблематике  международной  безопасности  до  и  после «холодной  войны». 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Основные  тенденции  в  области ядерного сдерживания  и  нераспространения  в  

конце  XX-XXI вв.  

2. Причины тревожного положения относительно  перспектив нераспространения 

ядерного  оружия. 

3. Противостояние  СССР (России)  и  США в  области  создания 

межконтинентальных  средств  доставки ядерных боеголовок  и  развёртывания 

систем  противоракетной  обороны (ПРО):  триада  стратегических  сил, 

переговоры  об  ограничении наступательных и оборонительных  вооружений. 

4.  Факторы, определяющие формирование современной межгосударственной  

безопасности в Европе. 

5.  Основные факторы, определяющие роль РФ в формировании  новой системы 

европейской безопасности.  

6. Отношения между Россией и НАТО. 

7.  Стратегическая концепция НАТО в современную эпоху. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

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, 2020. — 320 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/451109
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образование). — ISBN 978-5-534-11783-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/454592  (дата обращения: 14.05.2022). 

2. Кардашова, И. Б.  Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов / 

И. Б. Кардашова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12725-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448188  (дата обращения: 14.05.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Объясните, в  чём отличие «старых»  угроз  международной безопасности  от 

«новых» угроз  XXI  в. 

2. В чём особенности угрозы распространения ОМУ,  исходящей  от  

негосударственных  акторов? 

3. Объясните сущность  политики глобальной безопасности, её структурирования в 

зависимости от угроз и сферы безопасности. 

4. В чём  заключается  индивидуальная  значимость в  процессах  региональной 

безопасности таких стран как Турция? 

5. В чём  заключается  значимость  региона  Ближнего и Среднего Востока в сфере 

международной безопасности? 

6. В чём  заключаются  особенности  процесса  формирования  нового качества  

региональной  безопасности  на  постсоветском пространстве? 

7. Раскройте перспективы развития отношений в сфере  безопасности  между 

странами  в  треугольнике  Китай – Россия – США. 

8. Какова роль  США в сфере европейской безопасности на примере событий на 

Балканах и в Украине? 

9. Охарактеризуйте регион Ближнего и Среднего Востока с точки зрения 

географической и с точки зрения международной безопасности. 

10. Раскройте  влияние Иракского и Сирийского факторов на региональную и 

международную безопасность. Провозглашение Исламского государства. 

11. Раскройте  влияние Иранского фактора на региональную безопасность  Ближнего 

и Среднего Востока. 

12. В чём сущность западно-центристской модели безопасности? 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4: 

1. Военная доктрина  РФ об  основных внешних опасностях и военных  угрозах 

России, тенденциях  их  развития. 

2. Военная доктрина  РФ о военной политике России: понятие, деятельность РФ по 

сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. 

3. Военная доктрина  РФ о  военно-политическом сотрудничестве с иностранными 

государствами и международными  организациями:  задачи и основные 

приоритеты сотрудничества. 

4. Координация военного сотрудничества на Евразийском постсоветском 

пространстве (ЕПП)  и организация коллективной безопасности стран СНГ.  

5. Организация Договора о коллективной безопасности  (ОДКБ) в решении проблем 

противодействия новым угрозам и вызовам на пространстве СНГ. 

6. Роль субрегионов Балтийского и Чёрного морей в обеспечении региональной 

безопасности.  

7. Факторы  формирование пространство безопасности в Кавказском субрегионе. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4: 

https://urait.ru/bcode/454592
https://urait.ru/bcode/448188
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1. Вербицкая, Т. В.  Конституционно-правовые основы обеспечения национальной 

безопасности в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / Т. В. Вербицкая. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13813-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466915 (дата обращения: 14.05.2022). 

2. Кравченко, С. А.  Социология риска и безопасности : учебник и практикум для вузов / 

С. А. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00750-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451109  (дата обращения: 14.05.2022). 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

https://urait.ru/bcode/466915
https://urait.ru/bcode/451109
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При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачет с оценкой, 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 
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ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

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  

 

Раздел 1. Теоретические взгляды и подходы к обеспечению безопасности. 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-4;  
1. Современный интерес к политике национальной безопасности обусловлен  

1. изменениями в России и во всем мире  

2. развитием военно-политических блоков 

3. состоянием окружающей среды 

4. ростом ВВП  

2. Новое законодательство определяет понятие «безопасность» как  

1. отсутствие угрозы государственным интересам  

2. обеспечение функционирования общественных институтов  

3. состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства 

4. соблюдение прав личности 

3. Объектом обеспечения безопасности законодательство определяет  

1. личность  

2. личность, общество и государство  

3. общество  

4. государство  

4. Субъектом обеспечения безопасности законодательство определяет  

1. личность  

2. общество  

3. силовые структуры  

4. государство 

5. Безопасность России в современных условиях определяется в первую очередь  

1. состоянием вооруженных сил  
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2. способностью решать внутренние проблемы, ликвидировать чрезвычайные 

ситуации  

3. отношениями со странами «большой семерки» 

4. состоянием спецслужб  

 6.Термин «национальная безопасность» появился в политическом лексиконе России  

1. в начале ХХ века  

2. со времени возникновения Российского государства  

3. в конце ХХ века  

4. после Второй мировой войны  

7. Термин «национальная безопасность» в России означает  

1. безопасность титульной нации  

2. безопасность каждой нации и народности России в отдельности  

3. безопасность всей совокупности наций и народностей, населяющих РФ  

4. отсутствие угрозы со стороны других наций  

 8.Составными частями национальной безопасности России являются  

1. безопасность регионов России  

2. безопасность от внешних и внутренних угроз  

3. безопасность каждого гражданина России  

4. экономическая, геополитическая, внешнеэкономическая, оборонная, общественная, 

экологическая, информационная безопасность  

9.Национальная безопасность должна рассматриваться  

1. исключительно с точки зрения перспектив развития  

2. с точки зрения прошлого и будущего страны  

3. с точки зрения настоящего момента и перспектив развития страны  

4. исключительно с точки зрения настоящего момента  

10.Национальная безопасность должна определяться  

1. интересами крупного бизнеса  

2. интересами отдельных социальных групп  

3. долгосрочными интересами страны в целом  

4. интересами государственного аппарата  

 

Раздел 2. Формирование международной безопасности во второй половине ХХ века 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции –ОПК-4  
1.Роль СССР в мировой политике  

1. не могла быть глобальной  

2. была региональной  

3. необходимо была глобальной  

4. сводилась к роли второстепенной державы  

2.Роль Российской Федерации в мировой политике  

1. не уступает роли стран «большой семерки»  

2. носит региональный характер  

3. уступает по глобальности роли США  

4. сводится к роли второстепенной державы  

3.Значение интересов на постсоветском пространстве для России  

1. снижается  

2. остается на прежнем уровне  

3. постоянно колеблется  

4. возрастает 

4.Подход к национальной безопасности должен строиться на  
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1. идеологических соображениях  

2. эмоциональных факторах  

3. геополитических интересах страны  

4. моральных категориях  

5.Хорошие отношения между государствами в современном мире складываются 

благодаря  

1. стремлению к всеобщей гармонии и сотрудничеству  

2. ориентации на «общечеловеческие ценности»  

3. дружеским чувствам лидеров  

4. правильному учету геополитических реалий, баланса сил  

6.Геостратегическое положение России как государства Центральной Евразии 

определяет ее роль  

1. страны, занимающей промежуточное положение между Востоком и Западом 

2. страны, не относящейся ни к одной мировой культуре  

3. страны с противоречивым внутренним и международным положением 

4. держателя мирового равновесия  

7.Когда внутреннее и внешнеполитическое положение России бывало стабильно 

1. региональная и мировая ситуация дестабилизировалась  

2. это не влияло на ситуацию в мире  

3. региональная и мировая ситуация стабилизировалась  

4. это оказывало каждый раз различное влияние 

8.После распада СССР  

1. ситуация в мире стабилизировалась  

2. не произошло никаких изменений мировой ситуации  

3. ситуация в мире дестабилизировалась  

4. ситуация в мире продолжает прогрессивно развиваться  

9.Мировое сообщество объективно заинтересовано в  

1. слабой России  

2. распаде России на отдельные небольшие государства  

3. внутреннем дисбалансе России  

4. сильной России  

10.Центральным приоритетом мирового развития становится в наше время  

1. геополитика  

2. геостратегия  

3. геоэкология  

4. геоэкономика  

 

Раздел 3. Современные проблемы международной безопасности 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-4 
1.Методологической основой новой концепции безопасности является  

1. натуралистический подход  

2. предметно-отраслевой подход  

3. цивилизационный подход  

4. деятельностный подход  

2.Деятельностная концепция исходит из того, что  

1. основную угрозу безопасности несут воздействия окружающей среды  

2. основную угрозу безопасности несут действия людей  

3. опасными или безопасными являются не внешние воздействия, а наши системы 

деятельности  
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4. основную угрозу безопасности представляет собой политика других государств  

3.Понятие опасности для организованной системы предполагает  

1. наличие объекта, для работы с которым наличные средства и методы недостаточны  

2. наличие объекта, угрожающего системе  

3. недостаточную структурированность системы 

4. наличие взаимодействующих систем  

4.Осознание опасности требует выделения  

1. системы, подверженной опасности, угрожающей системы и системы обеспечения 

безопасности  

2. природной и общественной систем  

3. систем внутренних и международных отношений  

4. экономической, социальной и политической систем  

5.В современных условиях основные угрозы национальной безопасности России являются  

1. результатом неблагоприятной экологической обстановки  

2. результатом политики власти  

3. следствием угрозы интервенции извне  

4. следствием процессов, происходящих внутри страны  

6.Постановка целей и задач обеспечения национальной безопасности должна быть результатом  

1. решения парламента  

2. решения президента  

3. общегражданского диалога  

4. решения правительства  

7.Обеспечение безопасности является  

1. звеном управленческой деятельности  

2. частью управленческой деятельности  

3. одним из аспектов управленческой деятельности  

4. основной целью управленческой деятельности  

8.Понимание ОНБ как аспекта управления требует перехода к иной организации    

1. фокусной  

2. отраслевой  

3. ведомственной  

4. общественной  

9.Основной организацией фокусной структуры ОНБ может стать  

1. министерство  

2. государственный комитет  

3. аналитический центр  

4. общественная палата  

10.Под ресурсами мы понимаем  

1. «ноу хау»  

2. все материальные объекты природы  

3. то, для чего имеются возможности и способы употребления в деятельности  

4. техника и технологии общественного производства  

 

Раздел 4. Региональные системы безопасности 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-4 
1.В сфере международных отношений работа Совета Безопасности РФ  

1. представляется неудовлетворительной  

2. представляется вполне удовлетворительной  

3. представляется частично удовлетворительной  
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4. не может быть оценена с этой точки зрения  

2.Согласованием вопросов внешней политики РФ занимается  

1. Совет по внешней политике и международным отношениям при Президенте РФ  

2. Министерство иностранных дел РФ  

3. Совет Безопасности РФ  

4. Федеральное Собрание РФ  

3.Участие граждан в решении проблем,  относящихся к ОНБ, является  

1. условностью  

2. элементом демократии  

3. частью функционирования бюрократических структур  

4. прикрытием действительных механизмов принятия решений  

4.Новой формой демократии, возникшей в конце ХХ века, является  

1. всенародное вече  

2. общенародный референдум  

3. демократия участия (партисипативная демократия)  

4. всеобщие выборы  

5.Демократия участия дает возможность  

1. принимать участие в определении целей ОНБ, определении ее механизмов и 

контроле за выполнением решений  

2. выдвигать людей, принимающих решения  

3. формировать органы, обеспечивающие ОНБ  

4. определять политику ОНБ  

6.Создание «науки безопасности» как управленческой науки является  

1. делом далекого будущего  

2. утопическим проектом  

3. практической необходимостью настоящего времени  

4. свершившимся фактом  

7.Знание об опасности есть в первую очередь знание о  

1. нашей собственной деятельности, порождающей опасности  

2. враждебных намерениях других стран  

3. природных процессах  

4. недостатках в общественных структурах страны  

8.Второй задачей «науки о безопасности» является  

1. выработка  знаний о существующих ресурсах, их поиск и оптимизация  

2. учет существующих ресурсов  

3. ресурсное обеспечение проектов развития  

4. сбережение ресурсов  

9.Третьей задачей «науки о безопасности» является  

1. разработка методов борьбы с терроризмом  

2. оценка того, достигают ли цели меры по реализации политики безопасности  

3. разработка методов контроля за работой органов безопасности  

4. разработка системы подбора сотрудников органов безопасности  

10.Для решения задач «науки о безопасности» имеет смысл образовать  

1. Научно-исследовательский институт  

2. Министерство 

3. Экспертный центр  

4. Государственный комитет  

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов: 

Код контролируемой компетенции - ОПК-4  

 

1. Взаимосвязь понятия «безопасность» и условий обеспечения развития.  

2. Суть и принципиальное отличие нового государственного подхода к обеспечению 

безопасности. 

3. Международная безопасность и развитие, границы возможного.  

4. Взаимосвязь процессов глобализации и информатизации. Этапы глобализации. 

 5. Взаимосвязь интересов транснациональных компаний (в том числе финансовых) и 

интересов государств.  

6. Причины и особенности появления военных угроз в условиях глобализации  

7. Особенности формирования военной политики в условиях глобализации  

8. Роль военной силы и особенности военных конфликтов в условиях глобализации  

9. Роль ядерного оружия в обеспечении международной безопасности.  

10. Мотивация ядерных программ Ирана и Северной Кореи, механизмы и пути решения 

проблем.  

11. Взаимосвязь, демографических факторов, миграционных процессов и 

мобилизационных возможностей вооруженных сил на примере европейских государств  

12. Факторы формирования угрозы международного терроризма в современном мире  

13. Роль ядерного оружия в обеспечении безопасности в современном мире  

14. Содержание понятия «стратегическая стабильность». Подходы к стратегической 

стабильности США, России и Китая  

15. Формы ракетно-ядерных ударов и стратегическая стабильность.  

16. Взаимосвязь противоракетной обороны, стратегической стабильности и сокращения 

ядерных вооружений.  

17. Роль «Длинной телеграммы» Дж. Кеннана в формировании политики сдерживания.  

18. Основные особенности формирования системы международной безопасности после 

окончания второй мировой войны.  

19. Роль тактического ядерного оружия в годы противостояния войск НАТО и ОВД 

(Организации Варшавского договора)  

20. Гонка ракетно-ядерных вооружений и становление системы контроля ядерных 

вооружений (Договор по ПРО 1972 года, ОСВ 1, СНВ 1, СНП, СНВ 3)  

21. Актуальность Договора об ограничении вооруженных сил в Европе в годы 

«холодной войны» и в настоящее время.  

22. Основные особенности военной политики США после окончания «холодной войны»  

23. Влияние политики США на состояние региональной и глобальной безопасности в 

современных условиях  

24. Противоракетная оборона США – истинные и мнимые цели.  

25. Региональные системы ПРО США и региональная безопасность  

26. ООН и миротворческая деятельность, структура соответствующих органов и порядок 

принятия решений в области миротворчества.  

27. Внутренние конфликты, этнические и религиозные факторы.  

28. Роль НАТО, ОБСЕ и ЕС в миротворческой деятельности.  

29. Проблемы сохранения государственной целостности и обеспечения права нации на 

самоопределение. В чем ключ решения проблемы?  

30. Участие России в миротворческой деятельности, нормативно-правовая база 

миротворчества.  

 

Практический блок – аналитическое задание. 

 



 29 

Код контролируемой компетенции - ОПК-4. 

 

Аналитическое задание представляет собой анализ конкретного письменного 

источника по заданию преподавателя. Это может быть теоретическая статья, глава из 

монографии, правовой документ, касающиеся вопросов международной безопасности. Студент 

должен дать краткий письменный анализ документа. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

3. 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, 2020. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11783-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/454592  (дата обращения: 14.05.2022). 

4. Кардашова, И. Б.  Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов / 

И. Б. Кардашова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12725-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448188  (дата обращения: 14.05.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Вербицкая, Т. В.  Конституционно-правовые основы обеспечения национальной 

безопасности в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / Т. В. Вербицкая. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13813-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466915 (дата обращения: 14.05.2022). 

4. Кравченко, С. А.  Социология риска и безопасности : учебник и практикум для вузов / 

С. А. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00750-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451109  (дата обращения: 14.05.2022). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

1. ЭБС «Университетская 

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.r

u/ 

 

https://urait.ru/bcode/454592
https://urait.ru/bcode/448188
https://urait.ru/bcode/466915
https://urait.ru/bcode/451109
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты 

и полные тексты более 34 млн 

научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebenniko

n.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, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

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

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) 

1. 5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

2. 5.4.2. Программное обеспечение  

3. 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 41.03.01  Зарубежное регионоведение 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

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 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 
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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. 

4.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Принятие политических решений» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об основных принципах и понятиях, описывающих 

процесс принятия политических решений, о сущности и содержании процесса принятия 

политических решений. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Раскрыть содержание и формы процесса формирования политических решений в 

современных условиях. 

2. Изучить основные теоретические концепции, описывающие процесс принятия 

политических решений. 

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

политических решений. 

3. Получить первичные навыки принятия политических решений в органах 

государственной и муниципальной власти и управления. 

. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой 41.03.01  Зарубежное  регионоведение  (уровень бакалавриата).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенц

ий 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

общепрофесс

иональные 

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. Использовать 

методики систематизации и 

статистической обработки 

потоков информации, 

интерпретации содержательно 

значимых эмпирических 

данных по региональной и 

страновой проблематике.  

ОПК-3.2. Выделять 

смысловые конструкции в 

первичных источниках и 

оригинальных текстах с 

использованием основного 

набора прикладных методов.  

Знать: методику работы с 

эмпирическими данными  

Уметь: анализировать и 

систематизировать 

информацию для оценки  

планируемых результатов и 

затрачиваемых ресурсов 

проекта в сфере своей 

международно-

регионоведческой/страноведч

еской специализации 

Владеть: навыками  

выделения, систематизации и 

интерпретации содержательно 

значимых эмпирических 

данных из потоков 

информации в сфере своей 

международно-

регионоведческой/страноведч

еской специализации 

общепрофесс

иональные 

ОПК-4  Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

ОПК-4.1.Давать 

характеристику и оценку 

общественно-политическим и 

социально-экономическим 

событиям и процессам в 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию, методологию 

компаративного анализа 
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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 

различных уровнях 

социальной 

организации 

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 

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 

общепрофесс

иональные 

ОПК-6  Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и 

исполнять 

управленческие 

решения по 

профилю 

деятельности 

ОПК-6.1. Знать 

организационную структуру 

системы органов 

государственной власти и 

управления РФ; 

международных организаций, 

а также неправительственных 

структур.  

ОПК-6.2. Иметь 

представление о миссии и 

долгосрочных целях 

организации.  

ОПК-6.3. Составлять 

официальную документацию 

различных видов 

(соглашения, договоры, 

программы визитов и пр.), в 

том числе на иностранном 

языке международного 

общения и иностранном языке 

страны специализации.  

ОПК-6.4. Выполнять базовые 

функции сотрудников 

младшего звена.  

ОПК-6.5. Работать с 

корпоративной системой 

документооборота, в том 

числе электронного.  

Знать: основы 

управленческой деятельности 

в экономическом, социальном 

и культурно-

цивилизационном контекстах, 

а также в их взаимосвязанном 

комплексе 

Уметь: выявлять 

объективные тенденции и 

закономерности 

организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: навыками  

исполнения управленческих 

решений по профилю 

деятельности 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
56 56    

Лекционные занятия 28 28    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 26 26    

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 9 45    

Контроль промежуточной аттестации 9 45    

Форма промежуточной аттестации: зачет с оц.      

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
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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Модуль 1 (Семестр 7) 

Раздел 1.  
35 15 20 10  10  

 

   

Тема 1.1.  

 

18 8 10 4  6  

 

  

 

Тема 1.2.  17 7 10 6  4  

 

   

Раздел 2.  
35 15 20 10  10  

 

   

Тема 2.1  18 8 10 4  6  

 

   

Тема 2.2.  

 

17 7 10 6  4  

 

  
 

Раздел 3.  

 

35 15 20 10  10     
 

Тема 3.1.  
18 8 10 4  6      

Тема 3.2.  17 7 10 6  4      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9       

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Зачет 

с оц. 
      

 

  
 

Общий объем, часов 108 45 54 28  26  
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «ПРИНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Место принятия политических решений в системе политики. Политические интересы и 

ценности, их роль в принятии политических решений. Предмет учебной дисциплины «Принятие 

политических решений. Задачи и методы учебной дисциплины. Специфика политологических 

методов исследования процесса принятия политических решений. Принципы современной 

организации государственного управления: публичность, подотчетность, регулятивность. 

Эволюция научных взглядов на процесс принятия политических решений. Теоретические 

и социально-исторические предпосылки возникновения теории принятия политических решений. 

Эмоционально-психологический, диалектический и социально-мотивирующий подходы к 

изучению процесса принятия политических решений. Классические исследования процесса 

принятия политических решений в западной социологии, политологии, социальной философии и 

др. Развитие теории принятия политических решений в российской политологии (А. А. Дегтярев, 

Г. А. Меньшикова и др.). 

 

Тема 1.1. Введение в дисциплину «Принятие политических решений» 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Public аdministration как содержание современной модели государственного 

управления.  

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

3. Особенности хода административных реформ в XXI веке.  

4. Этапы и направления административных реформ в России. 

     

Тема 1.2.  Процесс принятия политического решения как актуальное направление 

административной реформы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Характерные атрибуты современного общества как предпосылка новых принципов 

государственного управления.  

2. Реализация принципов публичности, прозрачности и открытости.  

3. Подотчетность: понятие и практики реализации.  

4. Регулятивность как характеристика современного процесса принятия государственных 

управленческих решений. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Форма практического задания:  реферат 

 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Проблемное поле теории принятия политических решений. 

2. Основные принципы исследования процесса принятия политических решений . 

3. Эволюция научных взглядов на принятие политических решений в истории 

политической, философско-социологической и психологической мысли.  

4. Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения теории 

принятия политических решений.  

5. Public аdministration как содержание современной модели государственного 

управления.  

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

7. Особенности хода административных реформ в XXI веке.  

8. Этапы и направления административных реформ в России. 
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9. Характерные атрибуты современного общества как предпосылка новых принципов 

государственного управления.  

10. Реализация принципов публичности, прозрачности и открытости.  

11. Подотчетность: понятие и практики реализации.  

12. Регулятивность как характеристика современного процесса принятия 

государственных управленческих решений. 

 

Задание 2.  Составить библиографический список литературы по теме «принятие 

политических решений». 

Задание 3. Составьте таблицу основных научных подходов к анализу принятия 

политических решений. 

 
Научные подходы Понимание 

природы процесса 

принятия 

политических 

решений 

Понимание роли 

исследования 

принятия 

политических 

решений как 

научного 

направления  

Понимание роли 

принятия 

политических 

решений как 

учебной 

дисциплины 

Основные 

принципы и методы 

научного анализа в 

теории принятия 

политических 

решений 

          

 

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

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

государственного управления 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 2. СУБЪЕКТЫ ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Процесс принятия политического решения как актуальное направление административной 

реформы. Основы теории принятия публичного политического решения. Стадии принятия 

политического решения. Особенности механизма принятия политического решения (на примере 

Российской Федерации). Когнитивный потенциал организационной теории. Нарастание 

организационной и коммуникативной рациональности как базовый принцип саморазвития 

государственных систем управления.  

Государственное устройство как основа управленческих коммуникаций в процессе 

принятия политических решений. Парламент страны как стержень принятия политических 

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

принятия решений. Особенности роли Правительства Российской Федерации в процессе 

принятия политических решений.  

Партии как институт политического представительства.  Институциональная оценка 

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

принятия политических решений. Особенности места партий в политической системе 

Российской Федерации. 

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

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

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

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

функционирования бизнес-ассоциаций в современной России. 
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Тема 2.1. Органы государственной власти как инициатор и стержень осуществления 

политических решений. 

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

принятия политических решений.  

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

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

4. Особенности роли Правительства Российской Федерации в процессе принятия 

политических решений.  

 

Тема 2.2.  Политические партии и неправительственные организации как элементы 

альтернативного сегмента политической системы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Партии как институт политического представительства.   

2. Технологии участия партий в процессе принятия политических решений.  

3. Участие НПО в процессе принятия политических решений. Особенности становления 

НПО в Российской Федерации.  

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

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Процесс принятия политического решения как актуальное направление 

административной реформы.  

2. Основы теории принятия публичного политического решения.  

3. Стадии принятия политического решения.  

4. Особенности механизма принятия политического решения (на примере Российской 

Федерации).  

5. Когнитивный потенциал организационной теории.  

6. Нарастание организационной и коммуникативной рациональности как базовый 

принцип саморазвития государственных систем управления.  

7. Государственное устройство как основа управленческих коммуникаций в процессе 

принятия политических решений.  

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

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

10. Особенности роли Правительства Российской Федерации в процессе принятия 

политических решений.  

11. Партии как институт политического представительства.   

12. Институциональная оценка партий как метод их содержательной характеристики.  

13. Технологии участия партий в процессе принятия политических решений.  

14. Особенности места партий в политической системе Российской Федерации. 

15. Дискуссия о роли НПО в современном обществе.  

16. Участие НПО в процессе принятия политических решений.  

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

социальный институт.  

18. Место бизнес-ассоциаций в политической системе.  

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

20. Особенности функционирования бизнес-ассоциаций в современной России. 

 

Задание 2. По избранным Вами критериям составьте таблицу участия парламентских 

партий РФ в принятии политических решений (выдвижение инициатив, участие в обсуждении 
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фракций, итоги голосования в парламенте и др.).  

 

Задание 3. Проведите контент-анализ проблематики принятия политических решений 

Правительством РФ за последний месяц. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Электронное правительство как форма непосредственного взаимодействия населения и 

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

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

государственных учреждений как инструмент электронной демократии. Теория групп в политике 

как методологическая основа понимания феномена «лоббизм». Два подхода к пониманию 

института лоббизма. Внешний лоббизм: зарубежные практики его воплощения. Лоббизм в 

России: особенности реализации и регулирования.  

Оценка роли СМИ в современном государственном управлении: от оповещения 

общественности до формирования общественного мнения. Средства массовой информации как 

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

важнейший элемент демократизации процесса формирования общественного мнения. 

Политическая экспертиза как объект научного изучения. Экспертные сообщества за 

рубежом. Экспертные сообщества как участники принятия управленческих решений. 

Политическая экспертиза в России: история становления, современные проблемы. 

 

Тема 3.1. Электронное правительство как форма непосредственного взаимодействия 

населения и органов власти  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Электронное правительство как форма современной демократии. 

2. Внедрение электронного правительства в современной России.  

3. Оценка качества работы электронного правительства: зарубежный и отечественный 

опыт.  

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

 

Тема 3.2. Институты лоббирования и СМИ в механизме принятия политических 

решений 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Теория групп в политике как методологическая основа понимания феномена 

«лоббизм».  

2. Внешний лоббизм: зарубежные практики его воплощения.  

3. Лоббизм в России: особенности реализации и регулирования. 

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

общественности до формирования общественного мнения.  

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

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Форма практического задания: реферат 
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Электронное правительство как форма непосредственного взаимодействия населения и 

органов власти.  

2. Внедрение электронного правительства в современной России.  

3. Оценка качества работы электронного правительства: зарубежный и отечественный 

опыт.  

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

5. Теория групп в политике как методологическая основа понимания феномена 

«лоббизм».  

6. Два подхода к пониманию института лоббизма.  

7. Внешний лоббизм: зарубежные практики его воплощения.  

8. Лоббизм в России: особенности реализации и регулирования.  

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

общественности до формирования общественного мнения.  

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

11. Обеспечение доступа к информации как важнейший элемент демократизации 

процесса формирования общественного мнения. 

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

рубежом.  

13. Экспертные сообщества как участники принятия управленческих решений.  

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

 

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

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

в принятии политических решений 

 

Основания 

классификации 

Институт 

лоббизма 

СМИ Электронное 

правительство 

       

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

 

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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 7) 

Раздел 1.  8 Самостоятельное изучение 
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материала раздела/темы 

7 Написание эссе.  

 

Раздел 2.  8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

7 Написание реферата.  

 

Раздел 3.  8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

7 Написание реферата.  

 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

45  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Характерные атрибуты современного общества как предпосылка новых принципов 

государственного управления.  

2. Реализация принципов публичности, прозрачности и открытости.  

3. Подотчетность: понятие и практики реализации.  

4. Регулятивность как характеристика современного процесса принятия государственных 

управленческих решений. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 
1. Проблемное поле теории принятия политических решений. 

2. Основные принципы исследования процесса принятия политических решений . 

3. Эволюция научных взглядов на принятие политических решений в истории политической, 

философско-социологической и психологической мысли.  
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4. Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения теории принятия 

политических решений.  

5. Public аdministration как содержание современной модели государственного управления.  

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

7. Особенности хода административных реформ в XXI веке.  

8. Этапы и направления административных реформ в России. 

9. Характерные атрибуты современного общества как предпосылка новых принципов 

государственного управления.  

10. Реализация принципов публичности, прозрачности и открытости.  

11. Подотчетность: понятие и практики реализации.  

12. Регулятивность как характеристика современного процесса принятия государственных 

управленческих решений. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
1. Кравченко, Т. К.  Системы поддержки принятия решений : учебник и практикум для вузов / 

Т. К. Кравченко, Д. В. Исаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 292 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8563-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450834  

2. Ланко, Д. А.  Практика принятия внешнеполитических решений : учебник для вузов / 

Д. А. Ланко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 160 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01649-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452941  

3. Основы государственного и муниципального управления. Агенты и технологии принятия 

политических решений : учебник и практикум для вузов / Г. А. Меньшикова [и др.] ; под редакцией 

Г. А. Меньшиковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 387 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05290-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451477 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

6. Теория групп в политике как методологическая основа понимания феномена 

«лоббизм».  

7. Внешний лоббизм: зарубежные практики его воплощения.  

8. Лоббизм в России: особенности реализации и регулирования. 

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

общественности до формирования общественного мнения.  

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

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

 

1. Электронное правительство как форма непосредственного взаимодействия населения и 

органов власти.  

2. Внедрение электронного правительства в современной России.  

3. Оценка качества работы электронного правительства: зарубежный и отечественный 

опыт.  

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

5. Теория групп в политике как методологическая основа понимания феномена 

«лоббизм».  

6. Два подхода к пониманию института лоббизма.  

7. Внешний лоббизм: зарубежные практики его воплощения.  

8. Лоббизм в России: особенности реализации и регулирования.  

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

общественности до формирования общественного мнения.  
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10. Средства массовой информации как субъект управления: возможности и границы.  

11. Обеспечение доступа к информации как важнейший элемент демократизации 

процесса формирования общественного мнения. 

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

рубежом.  

13. Экспертные сообщества как участники принятия управленческих решений.  

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

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 
4. Кравченко, Т. К.  Системы поддержки принятия решений : учебник и практикум для вузов / 

Т. К. Кравченко, Д. В. Исаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 292 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8563-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450834  

5. Ланко, Д. А.  Практика принятия внешнеполитических решений : учебник для вузов / 

Д. А. Ланко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 160 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01649-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452941  

6. Основы государственного и муниципального управления. Агенты и технологии принятия 

политических решений : учебник и практикум для вузов / Г. А. Меньшикова [и др.] ; под редакцией 

Г. А. Меньшиковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 387 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05290-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451477 

Раздел 3. Инновационные технологии анализа в ситуационно-кризисной дипломатии 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Информационные технологии гибридных войн.  

2. Информационно-аналитические, геоинформационные и биометрические системы в 

международной практике.  

3. Геоинформационные системы по глобальным техногенным, природогенным и иным 

чрезвычайным ситуациям.  

4. Ботнеты, вирусы, шпионские программы и методы борьбы с ними МИД России и его 

загранучреждения как объекты компьютерных атак. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 3 

2. Электронное правительство как форма непосредственного взаимодействия населения и 

органов власти.  

3. Внедрение электронного правительства в современной России.  

4. Оценка качества работы электронного правительства: зарубежный и отечественный 

опыт.  

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

6. Теория групп в политике как методологическая основа понимания феномена «лоббизм».  

7. Два подхода к пониманию института лоббизма.  

8. Внешний лоббизм: зарубежные практики его воплощения.  

9. Лоббизм в России: особенности реализации и регулирования.  

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

общественности до формирования общественного мнения.  

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

12. Обеспечение доступа к информации как важнейший элемент демократизации процесса 

формирования общественного мнения. 

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

рубежом.  

14. Экспертные сообщества как участники принятия управленческих решений.  
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1. Политическая экспертиза в России: история становления, современные проблемы.  
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 
7. Кравченко, Т. К.  Системы поддержки принятия решений : учебник и практикум для вузов / 

Т. К. Кравченко, Д. В. Исаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 292 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8563-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450834  

8. Ланко, Д. А.  Практика принятия внешнеполитических решений : учебник для вузов / 

Д. А. Ланко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 160 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01649-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452941  

9. Основы государственного и муниципального управления. Агенты и технологии принятия 

политических решений : учебник и практикум для вузов / Г. А. Меньшикова [и др.] ; под редакцией 

Г. А. Меньшиковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 387 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05290-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451477 

 

 3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

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

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

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

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

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

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 
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титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 4. 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. 

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 
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академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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 
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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 (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

 

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1.  ОПК-3;  Контро

льная 

работа  

1. Предмет, задачи и функции учебной дисциплины «Принятие политических 

решений». 

2. Электронное правительство как форма непосредственного взаимодействия 

населения и органов власти.  

3. Внедрение электронного правительства в современной России.  

4. Оценка качества работы электронного правительства: зарубежный и 

отечественный опыт.  

5. Веб-сайты государственных учреждений как инструмент электронной 

демократии.  

6. Теория групп в политике как методологическая основа понимания 

феномена «лоббизм».  

7. Два подхода к пониманию института лоббизма.  

8. Внешний лоббизм: зарубежные практики его воплощения.  

9. Лоббизм в России: особенности реализации и регулирования.  

10. Оценка роли СМИ в современном государственном управлении: от 

оповещения общественности до формирования общественного мнения.  
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2. Раздел 2.  ОПК-4;  
Контро

льная 

работа  

11. Средства массовой информации как субъект управления: возможности и 

границы.  

12. Обеспечение доступа к информации как важнейший элемент 

демократизации процесса формирования общественного мнения. 

13. Политическая экспертиза как объект научного изучения. Экспертные 

сообщества за рубежом.  

14. Экспертные сообщества как участники принятия управленческих решений.  

15. Политическая экспертиза в России: история становления, современные 

проблемы. 

16. Процесс принятия политического решения как актуальное направление 

административной реформы.  

17. Основы теории принятия публичного политического решения.  

18. Стадии принятия политического решения.  

19. Особенности механизма принятия политического решения (на примере 

Российской Федерации).  

20. Когнитивный потенциал организационной теории.  

21. Нарастание организационной и коммуникативной рациональности как 

базовый принцип саморазвития государственных систем управления.  

22. Государственное устройство как основа управленческих коммуникаций в 

процессе принятия политических решений.  

23. Парламент страны как стержень принятия политических решений: новые 

тенденции.  

24. Особенности участия органов исполнительной власти в процессе принятия 

решений.  

25. Особенности роли Правительства Российской Федерации в процессе 

принятия политических решений.  

26. Партии как институт политического представительства.   

 

3. Раздел 3.  ОПК-6 
Контро

льная 

работа 

27. Институциональная оценка партий как метод их содержательной 

характеристики.  

28. Технологии участия партий в процессе принятия политических решений.  

29. Особенности места партий в политической системе Российской Федерации. 

30. Дискуссия о роли НПО в современном обществе.  

31. Участие НПО в процессе принятия политических решений.  
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32. Особенности становления НПО в Российской Федерации. Бизнес-

ассоциации как социальный институт.  

33. Место бизнес-ассоциаций в политической системе.  

34. Практики участия бизнес-ассоциаций в процессе принятия политических 

решений.   

35. Особенности функционирования бизнес-ассоциаций в современной России. 

Проблемное поле теории принятия политических решений. 

36. Основные принципы исследования процесса принятия политических 

решений . 

37. Эволюция научных взглядов на принятие политических решений в истории 

политической, философско-социологической и психологической мысли.  

38. Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения 

теории принятия политических решений.  

39. Советские общественные науки о социальных конфликтах.  

40. Особенности развития конфликтологии в России. 

41. Public аdministration как содержание современной модели государственного 

управления.  

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

рубежом.  

43. Особенности хода административных реформ в XXI веке.  

44. Этапы и направления административных реформ в России. 

45. Характерные атрибуты современного общества как предпосылка новых 

принципов государственного управления.  

46. Реализация принципов публичности, прозрачности и открытости.  

47. Подотчетность: понятие и практики реализации.  

48. Регулятивность как характеристика современного процесса принятия 

государственных управленческих решений. 
 

 

 

  



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 

ОПК-3 
Россия в мировом информационном 

пространстве: объективные показатели: 

развитие идоступ к ИКТ, образование, 

«новая экономика», общество и ИТ. 

Россия в мировом информационном 

пространстве: политические задачи. 

«Электронная Россия». 

 

ОПК-4;  
Позиция России в международных 

программах реализации информационного 

общества. 

Успехи и неудачи инновационной 

политики России. 

 

ОПК-6;  
Опыт межстрановых сопоставлений и 

возможности заимствований отдельных 

мероприятий и стратегии инновационной 

политики. 

Институциональные условия 

формирования инновационной политики в 

РФ пореформенного периода. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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

вузов / Т. К. Кравченко, Д. В. Исаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 292 с. — 

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

— URL: https://urait.ru/bcode/450834  

2. Ланко, Д. А.  Практика принятия внешнеполитических решений : учебник для вузов / 

Д. А. Ланко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 160 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01649-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/452941 (дата обращения: 02.01.2021). 

3. Основы государственного и муниципального управления. Агенты и технологии 

принятия политических решений : учебник и практикум для вузов / Г. А. Меньшикова [и др.] ; 
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под редакцией Г. А. Меньшиковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 387 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05290-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451477  

5.1.2. Дополнительная литература 

4. Гимазова, Ю. В. Государственное и муниципальное управление : учебник для 

академического бакалавриата / Ю. В. Гимазова, Н. А. Омельченко ; под общей редакцией 

Н. А. Омельченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 453 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02741-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/432066  

5. Купряшин, Г. Л. Основы государственного и муниципального управления : учебник и 

практикум для вузов / Г. Л. Купряшин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 500 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05764-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450573  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

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

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

https://urait.ru/bcode/432066?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=7cd2ff2801342a46947746849c0f2c53
https://urait.ru/bcode/450573?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=7cd2ff2801342a46947746849c0f2c53
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
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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 Используем

ый 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.eastv

iew.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebenni

kon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными 

пособиями.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.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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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, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» - формирование комплексных знаний о важнейших тенденциях и особенностях 

состояния мировой экономики, закономерностях образования единого мирового хозяйства, 

состоящего из совокупности национальных хозяйств, взаимосвязанных процессов 

международного разделения труда, интернационализации, интеграции и глобализации на 

современном этапе; анализ экономического положения и перспектив отдельных стран, в том 

числе и России, форм международных экономических отношений и механизма их 

функционирования в условиях усиления неравномерности развития и формирования новой 

архитектуры мировой экономики. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- характеристика мировой экономики на современном этапе, ее структуры и динамики; 

- выявление главных факторов экономического развития, ресурсного потенциала; 

- сравнительная характеристика экономики отдельных стран и групп (США, стран 

Европейского союза, Япония, Китай, Россия и др.);  

- формирование знаний о системе и формах современных международных 

экономических отношений;  

- выработка  системного подхода к анализу направлений развития современных 

международных экономических организаций (МЭО);  

- формирование понимания современного механизма функционирования МЭО; 

- формирование умения использовать статистическую информацию о состоянии 

отдельных сфер МЭО для принятия соответствующих управленческих решений и оценки их 

эффективности. 

 

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-4; ПК-4; ПК-3; ПК-6 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 

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 

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 
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с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

Профессиональная ПК-3.Способен 

анализировать 

внутренние и 

внешние факторы, 

влияющие на 

формирование 

внешней политики 

государств региона 

специализации, 

динамику и 

тенденции 

внутриполитических 

изменений 

ПК-3.1.Знать основные органы и механизмы 

выработки решений в области внешней 

политики страны региона специализации, 

особенности дипломатической культуры, 

политической системы и социально-

экономического развития страны 

специализации  

ПК-3.2. Выявлять факторы эндогенного и 

экзогенного характера во внешней политики 

стран(ы) региона специализации  

ПК-3.3. Готовить справочные материалы по 

тематике своей страновой/региональной 

специализации в интересах профильного 

департамента МИД 

Знать: внутренние 

и внешние 

факторы, 

влияющие на 

формирование 

внешней 

политики 

государств 

региона 

специализации, 

динамику и 

тенденции 

внутриполитическ

их изменений 

Уметь: 

анализировать 

внутренние и 

внешние факторы, 

влияющие на 

формирование 

внешней 

политики 

государств 

региона 

специализации, 

динамику и 

тенденции 

внутриполитическ

их изменений 

 

Профессиональная ПК-4. Способен 

осуществлять 

организационное, 

документационное и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

руководителя 

организации в рамках 

профессиональных 

обязанностей, 

связанных с 

международно-

регионоведческой 

специализацией  

ПК-4.1. Готовить доклады, информационно-

аналитические справки и презентации по 

тематике своей страновой/региональной 

специализации  

ПК-4.2. Владеть навыками документооборота, 

использовать в профессиональной 

деятельности систему электронного 

документооборота  

ПК-4.3. Организовывать и проводить под 

руководством опытного сотрудника 

мероприятия, связанные с тематикой своей 

страновой/региональной специализации 

(выставки, конференции, международные 

семинары, форумы, визиты делегаций)  

Знать основные 

методики 

организационного

, 

документационно

го и 

информационного 

обеспечения 

деятельности 

руководителя 

организации в 

рамках 

профессиональны

х обязанностей, 

связанных с 

международно-

регионоведческой 

специализацией 

Уметь 

осуществлять 

организационное, 

документационно

е и 
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информационное 

обеспечение 

деятельности 

руководителя 

организации в 

рамках 

профессиональны

х обязанностей, 

связанных с 

международно-

регионоведческой 

специализацией 

Профессиональная 

 

ПК-6.. Способен 

участвовать в 

оформлении пакета 

документов по 

проекту по тематике 

своей международно-

регионоведческой/стр

ановедческой 

специализации, 

представлении и 

защите содержания 

проекта  

ПК-6.1. Готовить отдельные подразделы и 

разделы регионального проекта в сфере своей 

международно-

регионоведческой/страноведческой 

специализации  

ПК-6.2. Готовить пояснительную записку к 

содержанию подраздела или раздела проекта в 

сфере своей международно-

регионоведческой/страноведческой 

специализации  

ПК-6.3. Составлять отчётную документацию 

по итогам реализации проекта под 

руководством опытного специалиста в сфере 

своей международно-

регионоведческой/страноведческой 

специализации  

Знать: правила 

оформления 

пакета 

документов по 

проекту по 

тематике своей 

международно-

регионоведческой

/страноведческой 

специализации, 

представлении и 

защите 

содержания 

проекта 

Уметь: 

участвовать в 

оформлении 

пакета 

документов по 

проекту по 

тематике своей 

международно-

регионоведческой

/страноведческой 

специализации, 

представлении и 

защите 

содержания 

проекта 

 

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 4 зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
74    74 

Лекционные занятия 36    36 

из них: в форме практической подготовки      
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Практические занятия 36    36 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа 2    2 

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 52    52 

Контроль промежуточной аттестации 18    18 

Форма промежуточной аттестации Экз.    Экз. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144    144 

 

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
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
то

в
к
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
аб

о
та

 
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. Введение в тематику курса 31 13 18 9  9      

Тема 1.1. Мировое хозяйство, 

становление, сущность, основные 

черты и тенденции развития. Мировой 

ресурсный потенциал. 

16 7 9 4  5  

    

Тема 1.2. Сущность, роль и формы 

международных экономических 

отношений (МЭО). Международное 

разделение труда. 

15 6 9 5  4  

    

Раздел 2. Экономики развитых 

стран Запада. 
31 13 18 9  9  

    

Тема 2.1.Типология стран мира и 

неравномерность развития. 

Промышленно развитые страны в 

мировой экономике 

16 7 9 4  5  

    

Тема 2.2. Северная Америка и ЕС – 

важнейшие региональные 

экономические комплексы. 
15 6 9 5  4  

    

Раздел 3. Экономические системы 

развитых стран АТР: Япония, 

Китай, РК. 

31 13 18 9  9  
    

Тема 3.1. Экономика Китая. 16 7 9 4  5      
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Тема 3.2. Экономика Японии и 

Республики Корея. 
15 6 9 5  4  

    

Раздел 4. Социально-экономическое 

положение развивающихся 

государств и стран с переходной 

экономикой. 

33 13 20 9  9  

  2  

Тема 4.1. Экономика России как часть 

мирового хозяйства. Институты 

экономической интеграции  и 

сотрудничества стран СНГ. 

16 7 9 4  5 

     

Тема 4.2. Особенности 

экономического развития 

латиноамериканских государств 
17 6 11 5  4 

   2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 18      

    18 

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен.       

     

Общий объем, часов 144 52 74 36  36    2 18 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Введение в тематику курса 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет и задачи дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения». Понятие, сущность и основные черты мировой экономики. Субъекты и основы 

формирования мирового хозяйства, его особенности на современном этапе. Международное 

разделение труда. Международные формы общественного производства. Интернационализация 

производства – экономическая  база  современного  мирового  хозяйства. 

Тема 1.1. Мировое хозяйство, становление, сущность, основные черты и тенденции 

развития. Мировой ресурсный потенциал. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные этапы формирования и развития мировой экономики. Развитие рыночных 

отношений – главная черта современной экономики. Глобализация мирового хозяйства. 

Тенденции развития мирового хозяйства на рубеже XX и XXI веков, формирование 

многополярного мира. 

Ресурсы в современном мировом хозяйстве и распределение их между странами. 

Природно-ресурсный потенциал. Минеральные ресурсы.  Земельные, водные и лесные ресурсы. 

Ресурсы мирового океана. Топливно-сырьевые и энергетические мировые кризисы. 

Человеческие ресурсы в мировой экономике. Прогнозные оценки ООН. Демографические 

проблемы современного мира. Численность и структура населения. Международная миграция 

населения. Научно-технические и информационные ресурсы в мировой экономике. 

Финансовые ресурсы мирового хозяйства и их глобализация. 

Тема 1.2. Сущность, роль и формы международных экономических отношений 

(МЭО). Международное разделение труда. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

МЭО как составляющая мирового хозяйства. Сущность, основы и формы МЭО. Объекты 

и субъекты МЭО в условиях рынка. Факторы, влияющие на развитие МЭО. Принципы и 

особенности развития МЭО. Место и роль МЭО в развитии национальной экономики. 
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Показатели, характеризующие роль внешнеэкономического фактора.  

Сущность международного разделения труда (МРТ). Факторы, влияющие на развитие 

МРТ
*
. Становление открытой экономики. МРТ и интернационализация производства. 

Основные формы МРТ: международная специализация и кооперирование производства. 

Показатели степени вовлеченности отдельных отраслей производства и стран в МРТ. Роль НТР 

в развитии современного МРТ. Воздействие ТНК на МРТ. Современные тенденции развития 

МРТ. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Проблемы и тенденции развития современной 

мировой экономики. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. «Современные проблемы мировой экономики и международных экономических 

отношений» 

Вопросы: 

1. Особенности современной мировой торговли. 

2. Основные тенденции международного движения капитала в XXI в. 

3. Проблемы международной миграции трудовых ресурсов. 

4. Международный обмен технологиями и информацией. 

 

2.  «Мировая экономика: основные черты и тенденции развития». 

Вопросы: 

1. Субъекты мировой экономики. 

2. Международное разделение труда. 

3. Основные этапы формирования и развития мировой экономики. 

4. Тенденции развития мирового хозяйства. 

 

3. «Ресурсы в современном мировом хозяйстве и распределение их между странами». 

Вопросы: 

1. Проанализируйте ресурсы любого (на ваше усмотрение) ведущего государства в мире 

в контексте возможности расширения с ним экономических отношений со стороны России. 

2. Проанализируйте демографические проблемы современного мира в контексте с 

тенденциями международной миграции населения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2: Экономики развитых стран Запада. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные критерии классификации стран мира. Типология стран мира по методике 

ООН. Показатели развития основных групп стран. Краткая характеристика развитых стран с 

рыночной экономикой, развивающихся государств и стран с переходной экономикой. 

Дифференциация развивающихся стран
*
. Национальные экономики как часть мирового 

хозяйства и их взаимодействие. Неравномерность социально-экономического развития стран и 

факторы, влияющие на усиление неравномерности
*
. Главные факторы экономического роста: 

глобализация и новые технологии. Углубление противоречий между развитыми и 

развивающимися странами (между Севером и Югом). 
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Тема 2.1. Типология стран мира и неравномерность развития. Промышленно 

развитые страны в мировой экономике 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Промышленно развитые страны – наиболее экономически сильная подсистема 

всемирного хозяйства. Государства подсистемы промышленно развитых стран. Модели 

социально-экономического развития (общее и особенное). Высокий уровень экономического 

развития. Смешанная регулируемая рыночная экономика. Решающие позиции монополий и 

финансового капитала в народном хозяйстве. Три центра мирового экономического 

соперничества – США, Западная Европа и Япония. Новый этап научно-технической революции. 

Повышение доли продукции машиностроения, химии, наукоемких отраслей. Сохранение роли 

сельского хозяйства как одной из ведущих отраслей экономики развитых стран. Формирование 

инновационной экономики. 

 

2.2. Северная Америка и ЕС – важнейшие региональные экономические 

комплексы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

США – ведущая страна мира с высокоразвитой и высокоэффективной экономикой. 

Общие условия и характер развития, факторы роста американской экономики. Структурные 

сдвиги, динамика и эффективность экономики. Основные отрасли материального производства 

США. Высокий уровень развития промышленности и сельского хозяйства. Непроизводственная 

инновационная сфера – динамическая отрасль экономики США. Структурные сдвиги в сфере 

услуг. Быстрый рост информационного сектора  непроизводственной сферы
*
. Повышение роли 

фондового рынка. Социальная сфера. Роль ТНК и ТНБ во внешнеэкономической сфере. 

Возрастающие масштабы импорта иностранных товаров. Несбалансированность торговых и 

платежных отношений. Внешний долг. 

 

Особенности западноевропейского регионального экономического комплекса как одного 

из крупнейших в мире. Великобритания, Германия, Франция, Италия – основа 

западноевропейского региона. Малые страны Западной Европы. Социально-экономическая 

модель. Инновации и структурные сдвиги в экономике. Социальная сфера. 

Формирование в Западной Европе во второй половине XX века единого экономического 

пространства
*
. Объективные основы этого процесса. Создание интеграционных объединений в 

Западной Европе. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), общий рынок. 

Маастрихтский процесс, образование Европейского союза (ЕС). Объективная необходимость 

создания механизма регулирования интеграционных процессов в рамках ЕС. Основные звенья 

и организация интеграционного механизма, его региональный и национальный аспект. Процесс 

расширения ЕС. Внутриинтеграционные противоречия.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Экономические системы стран Запада. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Основные центры мировой экономики. 

2. Модели хозяйственного устройства развитых стран. 

3. Промышленно развитые страны в мировом хозяйстве. 

4. Экономика США. 

5. Экономика Западной Европы. 

6.Внешнеэкономические связи Франции. 
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7.Развитие внешнеэкономических связей ФРГ. 

8.Внешнеэкономические связи Италии. 

9. Интеграционные экономические процессы в Западной Европе. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 3: Экономические системы развитых стран АТР: Япония, Китай, РК. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Территориальное размещение промышленности в странах АТР. Характеристика 

основных отраслей. Классификация основных типов сельскохозяйственного производства. 

Сфера услуг: основные сегменты. Интегральные территориальные типы хозяйства субрегиона. 

Экологическая обстановка. Форсированная индустриализация и проблема защиты окружающей 

среды. Основные экологические вызовы, стоящие перед государствами субрегиона. Развитие 

инфраструктуры как фактор повышения конкурентоспособности стран АТР. Активизация 

строительства объектов инфраструктуры на современном этапе: основные причины.  

Сотрудничество между отдельными странами: цели и направления. Энергетика: общая 

характеристика отрасли. Основные нефтеперабатывающие мощности. Перспективы создания 

Единой энергосистемы АСЕАН и прокладки Трансасеановского газопровода. Основные 

проблемы, стоящие перед АСЕАН в реализации инфраструктурных проектов, и возможности 

их решения. 

Инновационная экономика: основные характеристики. Факторы возрастания темпов ин-

новационной активности государств в современном мире и стратегии инновационного 

развития.  

Тема 3.1. Экономика Китая. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Эволюция процессов экономической реформы в КНР. Институциональная структура 

современной китайской экономики. Бюджетно-налоговая система. Банковская система и 

финансовые рынки. Отраслевая структура современной китайской экономики и особенности 

институциональных реформ в отдельных отраслевых секторах. Региональные проблемы. 

Динамика развития пореформенной экономики КНР. Основные черты хозяйственного 

механизма КНР в мирохозяйственных связях. 

Тема 3.2. Экономика Японии и Республики Корея 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности феодального развития Японии в VII—XVIII веках. Преобразования Мэйдзи 

и их роль в японской экономике. Промышленный переворот в Японии и его характерные черты. 

Экономическая и военная экспансия. Японии в первой половине XX века. Развитие экономики 

Японии во второй половине ХХ века — начале ХХI века. Социальная структура и социальные 

проблемы японского общества. 

Южнокорейская модель индустриализации до 1980 х. гг. Структурная перестройка 

промышленности и техническая модернизация промышленности в РК (1980-1990-е гг.). 

Развитие и трансформация системы государственно-корпоративных отношений в РК. Роль 

финансово-промышленных групп чэболь.  

Государственное регулирование экономики: опыт Республики Корея. Развитие 

экономики РК в условиях глобализации (1990-2000-е гг.). Экономическая ситуация в РК на 

современном этапе. Топливно-энергетический комплекс Южной Кореи. Межкорейское 

экономическое сотрудничество. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Экономика развитых стран АТР. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Соотношение политических и экономических преобразований в ходе современной 

трансформации китайского общества.  

2. Является ли китайская экономика переходной?  

3. Место частного сектора в современной экономике Китая.  

4. Госсектор: экономический лидер или источник проблем?  

5. Как индустриализация влияет на динамику китайских реформ?  

6. Экономическая политика КПК: основные этапы эволюции.  

7. Особенности проявления признаков глобализации в РК.  

8. Актуальные социально-экономические проблемы РК. 

9. Участие Республики Корея в процессах региональной интеграции в АТР и СВА: 

проблемы и перспективы. (АСЕАН+)  

10. РК в соглашениях о свободной торговле: потенциальные партнеры, динамика и выгоды 

для участников.  

11. Межкорейское экономическое сотрудничество. 

12. Особенности феодального развития Японии в VII—XVIII веках.  

13. Преобразования Мэйдзи и их роль в японской экономике. 

14. Промышленный переворот в Японии и его характерные черты. 

15. Экономическая и военная экспансия. 

16. Японии в первой половине XX века. 

17. Развитие экономики Японии во второй половине ХХ века — начале ХХI века. 

18. Социальная структура и социальные проблемы японского общества 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 4: Социально-экономическое положение развивающихся государств и 

стран с переходной экономикой 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Краткая характеристика экономики развивающихся государств и стран с переходной 

экономикой. Основные черты социально-экономической модели Китая. Китайские реформы: 

универсальные тенденции и специфические особенности. Модернизация: современный этап. 

Современные  тенденции социально-экономического развития. Экономические проблемы и 

риски. Основные факторы экономического роста: внутренние и внешние. 

Тема 4.1. Экономика России как часть мирового хозяйства. Институты 

экономической интеграции и сотрудничества стран СНГ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные черты социально-экономической модели России. Реформы 1990-х годов
*
. 

Создание рыночной инфраструктуры. Современные тенденции социально-экономического 

развития. Конкурентные преимущества и слабости России. Современная модель 

международной специализации экономики России и проблемы ее структурной перестройки. 

Товарная структура экспорта и импорта России. Модернизация экономики – путь к повышению 

роли России в мировой экономике. 

Проблемы интеграционного сотрудничества стран СНГ. Послевоенный этап 

сотрудничества и развития интеграции СССР с народно-демократическими странами 
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Восточной Европы. Образование Совета Экономической взаимопомощи*. Оценка состояния и 

развития интеграционных процессов в СНГ. Особенности интеграционного развития. 

Проблемы формирования единого экономического пространства. ЕврАзЭС. Таможенный союз 

Россия – Белоруссия – Казахстан. Проблемы создания союзного государства России и 

Белоруссии. Противоречия интеграционного процесса СНГ. Взаимоотношения с 

международными экономическими организациями. 

Тема 4.2. Особенности экономического развития латиноамериканских государств 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Пропорции и эффективность экономического развития, экономический рост и 

инвестиции в странах Латинской Америки. Соотношение форм бизнеса в странах Латинской 

Америки. Человеческий капитал и инновационное развитие в странах Латинской Америки. 

Экономические модели в регионе. Бразильская модель. Мексиканская модель. 

Аргентинская модель. Венесуэльская модель. Сектора национальной экономики: Реальный 

сектор; финансовый сектор; внешнеэкономический сектор; социальный сектор. 

Сотрудничество стран Латинской Америки с Россией в экономической сфере. Основные 

направления сотрудничества. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: «Создание свободных экономических зон на территории 

России» 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

 

1. Свободные экономические зоны, их функции, регулирование и проблемы развития. 

2. Создание свободных экономических зон на территории России. 

3. Разработка вариантов формирования СЭЗ на территории России. 

4. Определение основных направлений развития ситуации и экономической 

эффективности (по каждому варианту формирования СЭЗ на территории России). 

5. Определение нормативно-правовой базы создания СЭЗ (по каждому варианту) на 

территории России. 

6. Разработка примерной модели (механизма) создания СЭЗ в России. 

7. Интеграционные процессы в СНГ: успехи и проблемы. 

8. Формирование зон свободной торговли в рамках СНГ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

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 
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Семестр 4 

РАЗДЕЛ 1: Введение 

в тематику курса 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 2: 

Экономики 

развитых стран 

Запада. 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 3: 

Экономические 

системы развитых 

стран АТР: Япония, 

Китай, РК. 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 4: 

Социально-

экономическое 

положение 

развивающихся 

государств и стран с 

переходной 

экономикой 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Мировая экономика как система. 

2. Концепции глобальной экономической системы. 

3. Природно-ресурсный потенциал мировой экономики. 

4. Демографический потенциал мировой экономики. 

5.Современное мировое хозяйство: понятие, структура, тенденции развития. 

6. Основные категории и показатели всемирного хозяйства. 

7. Становление и эволюция мирового хозяйства. 

8. Механизм мирового хозяйства и его структура. 

9. Коммуникационные системы в мировом хозяйстве. 

10. Мировой воспроизводственный процесс. 
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11. Международное разделение труда. 

12. Неравномерность экономического развития стран. 

13. Система современных экономических отношений. 

14. Мировой рынок и его конъюнктура. 

15. Международная торговля, ее основные виды и направления. 

16. Государственное регулирование внешней торговли. 

17. Международное регулирование внешней торговли. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Международный рынок услуг. 

2.Международное движение капитала: сущность, структура и динамика. 

3.Транснациональные корпорации. 

4.Свободные экономические зоны. 

5.Иностранные инвестиции в России и их регулирование. 

6.Международные валютно-кредитные отношения. 

7. Валютные рынки. 

8. Институциональная структура мировой финансовой системы 

9.Международный рынок рабочей силы. 

10. Регулирование международной трудовой миграции. 

11. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. 

12. Формы интеграционных объединений. 

13. Международные экономические организации, их создание и развитие. 

14. Россия в системе современных международных экономических отношений. 

15. Международный транспорт, его основные виды и развитие. 

16. Развитие международного туризма. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

1. Лавриненко, В. Н. Исследование социально-экономических и политических процессов : 

учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3369-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/issledovanie-socialno-ekonomicheskih-i-

politicheskih-processov-426173 (дата обращения: 25.04.2022). 

2. Рой, О. М. Исследования социально-экономических и политических процессов : учебник 

для академического бакалавриата / О. М. Рой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-07631-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/issledovaniya-socialno-ekonomicheskih-i-politicheskih-

processov-438350 (дата обращения: 25.04.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Интеграционные процессы в современном мире. Объективные основы 

международной экономической интеграции, ее сущность и формы.  

2. Основные черты региональной экономической интеграции.  

3. Особенности интеграции стран Западной Европы, ее основные этапы.  

4. Формы интеграционных объединений. Европейский Союз и Европейское 

экономическое пространство. 

5. Североамериканская модель интеграции (НАФТА).  

6. Формирование Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС).  

7. Интеграционные процессы в Латинской Америке (МЕРКОСУР) и других 

регионах мира. 
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Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1.  Основные признаки развитых стран. Позиции стран-лидеров в мировой экономике. 

2.  Экономика США. Причины быстрого экономического развития США в конце XIX в. - 

первой половине XX в. 

3.  США: проблема экономического роста. Государственное регулирование экономики. 

4.  Роль США в мировой экономике на рубеже веков. 

5.  Экономика стран Западной Европы. 

6.  Основные этапы западноевропейской интеграции. 

7.  Роль и значение Европейского Союза на современном этапе. 

8.  Сопоставление макроэкономических показателей главных стран мира. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

1. Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 т : 

учебник для академического бакалавриата / И. А. Родионова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2016. — 706 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-6790-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-i-socialnaya-geografiya-mira-v-2-t-

389710 (дата обращения: 25.04.2022). 

2. Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч. Часть 

1 : учебник для академического бакалавриата / И. А. Родионова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08513-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-i-socialnaya-geografiya-

mira-v-2-ch-chast-1-434500 (дата обращения: 25.04.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Идеологическое обеспечение рыночных реформ в Китае.  

2. Формирование и развитие многоукладной экономики в Китае.  

3. Роль волостных и поселковых предприятий в современной экономике КНР.  

4. Госсектор в современной китайской экономике.  

5. Современная налоговая система КНР.  

6. Активная фискальная политика: механизмы и последствия.  

7. Бюджетное устройство КНР.  

8. Проблемы банковской реформы.  

9. Тенденции развития фондового рынка Китая.  

10. Эволюция аграрного сектора Китая в ходе реформ  

11. Современные тенденции развития российско-южнокорейского экономического 

сотрудничества.  

12. Трехстороннее экономическое сотрудничество: РФ, РК, КНДР.  

13. Реформы в японской экономике после Второй мировой войны. 

14. Значение фактора инвестиций для подъема экономики Японии. 

15. В чем сущность экономики «мыльного пузыря» в Японии. 

16. Основные черты предпринимательской структуры экономики Японии. 

17. Вклад малого бизнеса в экономику страны. 

18. Что представляет собой финансово-промышленная группа «кигё сюдан». 

19. В чем заключается переход к «многослойной» структуре экономики Японии. 

20. Основные формы государственного регулирования экономики Японии. 

21. Проблемы стареющего общества в Японии. 

22. Позиции «среднего» класса в социальной структуре японского общества. 

23. Что понимается под «новой экономикой» в Японии. 

24. Основные направления НИОКР в Японии. 



 17 

25. Составные части системы государственных финансов Японии. 

26. В чем заключаются функции Банка Японии. 

27. Какова роль внешней торговли в экономическом развитии Японии. 

28. Место экспорта прямых производственных инвестиций из Японии в мировой миграции 

капитала. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Основные направления развития инновационной экономики в странах АТР.  

2. Оптимизация внешних партнерств АСЕАН: тенденции развития и вопросы стратегии.  

3. Зона свободной торговли АСЕАН и Зона свободной торговли Китай – АСЕАН: 

конкуренция или комплиментарность?  

4. АСЕАН+3 и АСЕАН+6: причины формирования и перспективы эволюции.  

5. Формирование Сообщества АСЕАН: проблемы и перспективы.  

6. АСЕАН и Большая индустриальная двадцатка: факторы притягивания и отталкивания.  

7. Инфраструктурные проекты как фактор внутриасеановской интеграции.  

8. АСЕАН и ЕС как модели многостороннего сотрудничества: сравнительный анализ.  

9. АСЕАН в «новой азиатской инициативе» Республики Корея.  

10. Сообщество АСЕАН и Восточноазиатское сообщество: конкуренция или 

комплиментарность?  

11. Принципы сотрудничества АСЕАН: необходимо ли обновление?  

12. Расширение АСЕАН: причины и последствия.  

13. Военно-техническое сотрудничество России со странами АТР: тенденции развития 

и вопросы стратегии.  

14. Российский бизнес в АТР: проблемы и перспективы.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

3. Рой, О. М. Исследования социально-экономических и политических 

процессов. Практикум : учеб. пособие для академического бакалавриата / О. М. Рой, А. 

М. Киселева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03001-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/issledovaniya-socialno-ekonomicheskih-i-politicheskih-processov-praktikum-

438458 (дата обращения: 25.04.2022). 

4. Солодовников, А. Ю. Социально-экономическая география зарубежной 

Азии, Австралии и Океании : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. 

Ю. Солодовников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

422 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-10419-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/socialno-ekonomicheskaya-geografiya-zarubezhnoy-azii-avstralii-i-okeanii-

430001 (дата обращения: 25.04.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Советская экономическая модель. Экономические реформы в России. 

2. Приватизация в России. Суть государственной программы приватизации.  

3. Современное состояние экономики России: основные проблемы и тенденции 

развития. 

4. Ресурсный потенциал России на рубеже XX-XXI веков.  

5. Научно-технический потенциал России и его измерение.  

6. Государственная научная политика России.  

7. Иностранные инвестиции в России, их регулирование и роль в экономическом 

развитии страны.  

8. Формы участия иностранного капитала в экономике России.  
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9. Внешняя торговля России, ее динамика, структура и формы государственного 

регулирования.  

10. Внешнеторговая политика РФ, нетарифные ограничения и защитные меры в 

области внешней торговли.  

11. Стимулирование экспорта, особенности внешней торговли России с различными 

группами государств.  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4: 

1. Переходной характер российской экономики и проблемы включения в мировое 

хозяйство XXI века.  

2. Место России в мировой экономике.  

3. Сравнение ВВП России и других стран.  

4. Национальная экономическая безопасность и мирохозяйственная стратегия 

России в современных условиях.  

5. Россия в системе современных международных экономических отношений. 

6. Участие РФ в деятельности международных экономических организаций. 

7. Оценка перспектив изменения места и роли России в мировой экономике. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4: 

1. Анисимов, И. О.  Право и институты евразийской интеграции : учебное пособие для 

вузов / И. О. Анисимов, С. В. Комендантов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

131 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14775-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520261 (дата 

обращения: 18.03.2023). 

2. Багаева, А. В.  Правовые основы европейской интеграции : учебное пособие для вузов / 

А. В. Багаева, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 266 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09673-6. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/513303 (дата обращения: 18.03.2023). 

3. Икромов, Д. З.  Международная экономическая интеграция : учебное пособие для вузов / 

Д. З. Икромов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 99 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15476-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519454 (дата 

обращения: 18.03.2023). 

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. 

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).  
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Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории 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 – 
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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. 

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). 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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 
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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 тематику курса 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-3. 
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Задание 1.  

1. Охарактеризуйте предмет мировой экономики как научной дисциплины. 

2. Объясните содержание понятия "мировая экономическая система". 

3. Какими признаками характеризуется современная рыночная экономика? 

4. В чем сущность открытой экономики?  

5. Назовите основные тапы развития мирового хозяйства. 

 

Задание 2. 

1. Охарактеризуйте предмет международных экономических отношений. 

2. Объясните характер и особенности развития международных экономических отношений 

на рубеже XXI века. 

3. Приведите классификацию стран мира по уровню их социально-экономического 

развития. 

4. В чем сущность международного разделения труда? 

5. Назовите основные факторы и показатели развития международного разделения труда. 

6. В чем заключаются международная специализация и кооперирование производства? 

7. Охарактеризуйте современные западные теории модернизации международного 

разделения труда. 

 

Задание 3. 

1. Как складывалось соотношение сил в мировой экономике в середине и в конце XX 

в.?  

2. Что такое НТР, каковы ее основные черты? 

3. Какова роль науки и образования в экономическом развитии стран со зрелой 

рыночной экономикой? 

4. Из каких компонентов слагается механизм НТП? 

5. Какие вы знаете коммерческие формы связи науки с производством? 

 

РАЗДЕЛ 2: Экономики развитых стран Запада. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-4. 

 

Задание 1. 

1. Сравните западные страны по динамике нормы капвложений. 

2. Сравните западные страны по динамике трудоемкости их производства. 

3. Сравните западные страны по динамике материало- и фондоемкости их производства. 

 

Задание 2. 

1. В чем заключался промышленный переворот в конце XVIII — начале XIX в.? 

2. Что такое современный экономический рост? Каковы его признаки? 

3. Какие бывают темпы экономического роста? 

4. Какова роль международных корпораций в мировом хозяйстве? 

5. Назовите виды международных корпораций и охарактеризуйте их отличительные 

черты. 

 

Задание 3. 

1. Назовите основные центры современной мировой экономики. 

2. Охарактеризуйте основные этапы развития американской экономики после Второй 

мировой войны. 
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3. Каковы темпы экономического развития США на современном этапе? 

4. Охарактеризуйте систему производительных сил США. 

5. Какие сдвиги происходят в структуре рабочей силы США? 

6. Какие сдвиги происходят в структуре основного капитала США? 

 

Задание 4. 

4. Назовите этапы послевоенного экономического развития Западной Европы. 

5. Дайте характеристику отдельных этапов послевоенного экономического развития 

Западной Европы. 

6. В чем суть "плана Маршалла"? 

7. Почему Советский Союз отказался от "плана Маршалла"? 

8. В чем суть либеральной реформы Л. Эрхарда и как она проходила? 

9. В чем заключается суть экономических реформ М. Тэтчер в Великобритании? 

 

Задание 5. 

1. Как повлияло воссоединение Германии на экономику Западноевропейского региона? 

2. Охарактеризуйте современное состояние экономики Западной Европы. 

3. Что понимается под международной экономической интеграцией, в чем ее суть? 

4. Охарактеризуйте основные этапы международной экономической интеграции. 

5. Каковы особенности западноевропейской экономической интеграции? 

 

РАЗДЕЛ 3: Экономические системы развитых стран АТР: Япония, Китай, РК. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ПК-1. 

 

Задание 1. 

1. Как складывается соотношение сил между развитыми и развивающимися странами в 

наши дни? 

2. Что такое "новые индустриальные страны" и почему они в экономическом развитии 

вырвались вперед? 

3. Какие черты присущи экономическому росту развивающихся стран? 

4. Как складывается соотношение между государством и рынком в экономике развитых 

и развивающихся стран? 

 

Задание 2. 

1. Какие импульсы стимулировали послевоенное экономическое развитие Японии? 

2. Назовите основные черты феномена "японского экономического чуда". 

3. В чем выражаются национальные особенности развития японской экономики? 

4. В чем заключается специфика внешней торговли Японии? 

 

Задание 3. 

1. Охарактеризуйте содержание экономических реформ в Китае. 

2. Сравните опыт экономического реформирования в Китае и в России. 

 

Задание 4 

1. Особенности экономического развития Японии. 

2. Южная Корея – оригинальный путь развития. 

 

Задание 5.  

1. Экономические проблемы развивающихся стран. 
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2. Специфика экономики и особенности развития стран Юго-Восточной Азии, 

Африки, Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки (по выбору студента). 

 

РАЗДЕЛ 4: Социально-экономическое положение развивающихся государств и 

стран с переходной экономикой 

 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ПК-6. 

 

Задание 1. 

1. Каково место России на международном рынке труда? 

2. Каковы место и роль России в мировой торговле? 

3. Каково место России в системе международных валютно-финансовых и кредитных 

отношений? 

 

Задание 2. 

1. Дайте общее определение советской экономической модели. Из каких элементов она 

складывалась?  

2. Как осуществлялось управление и планирование в СССР? 

3. В чем заключались причины экономической стагнации и "застоя" в СССР в 70-е гг.? 

4. Какие предпринимались попытки реформирования экономической системы в 

бывшем СССР? 

5. Почему СССР не сумел "догнать и перегнать" США? 

 

Задание 3. 

1. Дайте оценку научно-технического потенциала бывшего СССР. 

2. Каковы были последствия экономической политики Е. Гайдара в 1992 г.? 

3. В чем состояла государственная программа приватизации? 

4. Проанализируйте составляющие научно-технического потенциала современной 

России. 

5. Каково соотношение основных макроэкономических показателей России и основных 

экономически развитых стран мира в настоящее время? 

 

Задание 4. 

1. Какие трудности и проблемы возникают в наши дни в процессе трансформации 

российской экономики? 

2. Как складываются отношения России с различными региональными экономическими 

союзами государств? 

3. Охарактеризуйте внешнеэкономические связи России со странами СНГ. 

4. Каково место России в системе международного разделения труда? 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов 1. 

Код контролируемой компетенции - ОПК-4. 
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1. Сущность современной мировой экономики и международных экономических отношений. 

2. Понятие мировой экономической системы. 

3. Основные черты мировой хозяйственной системы. 

4. Основные критерии выделения подсистем в мировой экономике. 

5. Классификация стран мира по экономическому потенциалу и уровню социально-

экономического развития. 

6. Общая характеристика мировой и зрелой рыночной экономики. 

7. Основные черты современного мирового экономического порядка. 

8. Ресурсные проблемы мировой экономики. 

9. Демографический потенциал планеты. Типы воспроизводства населения. 

10. Основные направления демографической политики в группах стран с разным уровнем 

экономического развития. 

11. Международное разделение труда как материальная основа развития мирового хозяйства. 

12. Формы международного разделения труда и международных экономических отношений. 

13. Теория сравнительных издержек производства. 

14. Международная специализация и кооперирование производства. 

15. Современные западные теории модернизации международного разделения труда.  

16. Категория «мировое хозяйство», ее содержание. 

17. Становление и развитие мирового хозяйства. 

18. Субъекты современного мирового хозяйства. 

19. Главные инструменты влияния национального государства на мировое хозяйство. 

20. Темпы и пропорции общественного производства. 

21. Взаимосвязь между ростом производства и потреблением минеральных ресурсов. 

22. Роль добывающей промышленности в мировом хозяйстве. 

23. Роль обрабатывающей промышленности в мировом хозяйстве. 

24. Основные причины повышения доли и роли мелких и средних компаний в развитых 

странах. 

25. Характерные особенности индустриализации развивающихся стран. 

26. Современные изменения в отраслевой структуре мирового хозяйства. 

27. Инновационный фактор в развитии мировой экономики. Наука и бизнес – многообразие 

связей. 

28. Тенденции международной специализации в промышленности и торговле. 

29. Отличия международной специализации промышленно развитых и развивающихся стран. 

30. Теория факторов Хектера-Окина, современная трактовка влияния факторов производства на 

структуру внешней торговли и изменения структуры факторов. 

31. Степень интернационализации и глобализации рынка капиталов. 

32. Основные причины развития еврорынка капиталов. 

33. Роль иностранных прямых инвестиций в мировом хозяйстве. 

34. Механизм воздействия мировых цен на мировое хозяйство. 

35. Роль международных экономических институтов в мировом хозяйстве. 

36. Международное движение товаров, услуг и факторов производства. 

37. Структура мирового рынка и его конъюнктура. 

38. Формы международной кооперации переливы капиталов, международных экономических 

объединений. 

39. Транснациональные корпорации и их роль в мировом хозяйстве. 

40. Международный рынок услуг, его формирование. 

41. Влияние научно-технического прогресса на развитие рынка услуг.  

42. Причины международной миграции рабочей силы. 

43. Виды международной трудовой миграции. 

44. Особенности международной миграции рабочей силы в конце XX в.  

45. Влияние трудовой миграции на развитие мирового хозяйства. 

46. Внешняя торговля в современном мире. Место международной торговли в 
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мирохозяйственных отношениях. 

47. Динамика международной торговли, ее основные показатели. 

48. Международное (многостороннее) регулирование торговли. 

49. Роль торговых союзов и зон свободной торговли. 

50. Проблемы внешней задолженности в мировой экономике. 

51. Всемирная торговая организация (ВТО), ее формирование, структура и современное 

развитие. 

52. Понятие и содержание международных валютных отношений. 

53. Понятие, сущность, элементы международной валютной системы. 

54. Основные этапы развития международной валютной системы. 

55.  Межгосударственные организации, регулирующие валютно-финансовые отношения (МВФ, 

МБРР и др.) 

56. Механизм действия Европейской валютной системы.  

57. Основные причины образования интернациональных финансовых центров. 

 

Теоретический блок вопросов 2. 

Код контролируемой компетенции - ПК-6. 

 

1. Основные признаки развитых стран. Позиции стран-лидеров в мировой экономике. 

2. Экономика США. Причины быстрого экономического развития США в конце XIX в. - 

первой половине XX в. 

3. США: проблема экономического роста. Государственное регулирование экономики. 

4. Роль США в мировой экономике на рубеже веков. 

5. Экономика стран Западной Европы. 

6. Основные этапы западноевропейской интеграции. 

7. Роль и значение Европейского Союза на современном этапе. 

8. Экономика Японии. Истоки и сущность японского «чуда» в экономике. 

9. Сопоставление макроэкономических показателей главных стран мира. 

10. Развивающиеся страны, их удельный вес в мировом хозяйстве. 

11. Новые индустриальные «гиганты» на экономической карте мира. 

12. Позиции развивающихся стран в мировом экспорте и импорте. 

13. Особенности экономического развития стран Африки, Ближнего и Среднего Востока. 

14. Экономические проблемы Латинской Америки. 

15. Южная Корея – оригинальный путь развития. 

16. Индия: «зелёная революция» и индустриализация. 

17. Переходная экономика – сущность и содержание, страновые различия. 

18. Роль стран Центральной и Восточной Европы в мирохозяйственных связях. 

19. Тенденции экономического развития и экономические реформы в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

20. Особенности хозяйственных реформ в Польше и Венгрии. 

21. Формирование открытой экономики в Китае. 

22. Советская модель экономики: основные характеристики. Причины краха социалистической 

экономики и мировой системы социализма. 

23. Экономические реформы в России. Проблемы приватизации. 

24. Место современной России в мировой экономике. 

25. Постиндустриализация – главная магистраль мирового развития. 

26. Моноцентризм или многополярность – дилемма XXI столетия. 

27. Деятельность ТНК, их роль и значение в мировой экономике. 

28. Мирохозяйственные аспекты деятельности ООН. 

29. Содержание и формы международной экономической интеграции.  

30. Основные черты механизма хозяйственной интеграции стран ЕС. 

31. Сущность и основные направления процесса глобализации в мировой экономике. 

32. Глобальные экономические проблемы современности. 
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Практический блок. 

Код контролируемой компетенции - ПК-6 

 

1. Общая характеристика и особенности экономики США. 

2. Общая характеристика экономики Японии.  

3. Современные тенденции социально-экономического развития Китая. 

4. Страны БРИКС в мировой экономике.  

5. Характеристика экономики Великобритании.  

6. Характеристика экономики Германии.  

7. Характеристика экономики Италии.  

8. Характеристика экономики Франции.  

9. Дать характеристику экономики государства Восточной Европы (на выбор). 

10. Дать характеристику экономики государства Западной Европы (на выбор). 

11. Дать характеристику экономики государства Северной Америки (на выбор). 

12. Дать характеристику экономики государства Южной Америки (на выбор). 

13. Дать характеристику экономики Австралии. 

14. Дать характеристику экономики государства АТР (на выбор). 

15. Дать характеристику экономики государства Ближнего Востока (на выбор). 

16. Дать характеристику экономики африканского государства (на выбор). 

17. Дать общую характеристику современной российской экономики. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Лавриненко, В. Н. Исследование социально-экономических и политических 

процессов : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3369-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/issledovanie-socialno-ekonomicheskih-i-politicheskih-processov-426173 

(дата обращения: 25.04.2022). 

2. Рой, О. М. Исследования социально-экономических и политических процессов : 

учебник для академического бакалавриата / О. М. Рой. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-07631-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/issledovaniya-socialno-

ekonomicheskih-i-politicheskih-processov-438350 (дата обращения: 25.04.2022). 

 

1.1.2 Дополнительная литература 

1. Рой, О. М. Исследования социально-экономических и политических процессов. 

Практикум : учеб. пособие для академического бакалавриата / О. М. Рой, А. М. 

Киселева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 242 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03001-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/issledovaniya-socialno-ekonomicheskih-i-politicheskih-processov-

praktikum-438458 (дата обращения: 25.04.2022). 

2. Солодовников, А. Ю. Социально-экономическая география зарубежной азии, 

австралии и океании : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. 

Ю. Солодовников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2019. — 422 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-

5-534-10419-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/socialno-ekonomicheskaya-geografiya-zarubezhnoy-

azii-avstralii-i-okeanii-430001 (дата обращения: 25.04.2022). 

3. Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 т : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Родионова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2016. — 706 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-6790-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-i-socialnaya-geografiya-mira-v-2-

t-389710 (дата обращения: 25.04.2022). 

4. Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для академического бакалавриата / И. А. Родионова. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08513-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-i-

socialnaya-geografiya-mira-v-2-ch-chast-1-434500 (дата обращения: 25.04.2022). 

 

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 
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 занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

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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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, 

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  

1. MicrosoftOffice (Word, Excel);  
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.03.01  Зарубежное регионоведение 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

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 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) «Проблемы устойчивого развития» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об основных принципах и понятиях, описывающих 

процесс принятия политических решений, о сущности и содержании процесса принятия 

политических решений. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Раскрыть содержание и формы процесса формирования политических решений в 

современных условиях. 

2. Изучить основные теоретические концепции, описывающие процесс принятия 

политических решений. 

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

политических решений. 

3. Получить первичные навыки принятия политических решений в органах 

государственной и муниципальной власти и управления. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3,  ОПК-4; ОПК-6 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой 41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата).  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенц

ий 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

общепрофесс

иональные 

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. Использовать 

методики систематизации и 

статистической обработки 

потоков информации, 

интерпретации содержательно 

значимых эмпирических 

данных по региональной и 

страновой проблематике.  

ОПК-3.2. Выделять 

смысловые конструкции в 

первичных источниках и 

оригинальных текстах с 

использованием основного 

набора прикладных методов.  

Знать: методику работы с 

эмпирическими данными  

Уметь: анализировать и 

систематизировать 

информацию для оценки  

планируемых результатов и 

затрачиваемых ресурсов 

проекта в сфере своей 

международно-

регионоведческой/страноведч

еской специализации 

Владеть: навыками  

выделения, систематизации и 

интерпретации содержательно 

значимых эмпирических 

данных из потоков 

информации в сфере своей 

международно-

регионоведческой/страноведч

еской специализации 

общепрофесс

иональные 

ОПК-4  Способен 

устанавливать 

причинно-

ОПК-4.1.Давать 

характеристику и оценку 

общественно-политическим и 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 
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следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

различных уровнях 

социальной 

организации 

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 

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 

общепрофесс

иональные 

ОПК-6  Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и 

исполнять 

управленческие 

решения по 

профилю 

деятельности 

ОПК-6.1. Знать 

организационную структуру 

системы органов 

государственной власти и 

управления РФ; 

международных организаций, 

а также неправительственных 

структур.  

ОПК-6.2. Иметь 

представление о миссии и 

долгосрочных целях 

организации.  

ОПК-6.3. Составлять 

официальную документацию 

различных видов 

(соглашения, договоры, 

программы визитов и пр.), в 

том числе на иностранном 

языке международного 

общения и иностранном языке 

страны специализации.  

ОПК-6.4. Выполнять базовые 

функции сотрудников 

младшего звена.  

ОПК-6.5. Работать с 

корпоративной системой 

документооборота, в том 

числе электронного.  

Знать: основы 

управленческой деятельности 

в экономическом, социальном 

и культурно-

цивилизационном контекстах, 

а также в их взаимосвязанном 

комплексе 

Уметь: выявлять 

объективные тенденции и 

закономерности 

организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: навыками  

исполнения управленческих 

решений по профилю 

деятельности 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
56 56    

Лекционные занятия 28 28    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 26 26    

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 9 45    

Контроль промежуточной аттестации 9 45    

Форма промежуточной аттестации: зачет       

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
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
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
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Модуль 1 (Семестр 8) 

Раздел 1.  
35 15 20 10  10  

 

   

Тема 1.1.  

 

18 8 10 4  6  

 

  

 

Тема 1.2.  17 7 10 6  4  

 

   

Раздел 2.  
35 15 20 10  10  

 

   

Тема 2.1  18 8 10 4  6  

 

   

Тема 2.2.  

 

17 7 10 6  4  

 

  
 

Раздел 3.  

 

35 15 20 10  10     
 

Тема 3.1.  
18 8 10 4  6      

Тема 3.2.  17 7 10 6  4      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9       

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет        

 

  
 

Общий объем, часов 108 45 54 28  26  
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Воздействие человечества на природную среду в эпоху охоты и собирательства. 

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

Нарушение природной среды в период перехода к промышленному производству. 

Преобразования природного и социокультурного пространства в период индустриализации и 

научно-технической революции. Римский клуб и результаты его деятельности. Рекомендации 

Всемирной конференции по окружающей среде  и развитию 1992 г. На пути к реализации  

положений концепции устойчивого развития. 

 

Тема 1.1. История развития процессов глобальной социально-экологической 

неустойчивости. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

скотоводства.  

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

4. Преобразования природного и социокультурного пространства в период 

индустриализации и научно-технической революции     

 

Тема 1.2.  Концепция устойчивого развития: организационное оформление  и 

современное содержание 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Предпосылки оформления концепции  устойчивого развития  как глобальной 

программы.  

2. Этапы организационного оформления содержания и способов продвижения к 

устойчивому развитию.  

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

4. На пути к реализации  положений концепции устойчивого развития. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Форма практического задания:  реферат 

 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

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

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

скотоводства.  

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

4. Преобразования природного и социокультурного пространства в период 

индустриализации и научно-технической революции     

5. Предпосылки оформления концепции  устойчивого развития  как глобальной 

программы.  

6. Этапы организационного оформления содержания и способов продвижения к 

устойчивому развитию.  

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

8. На пути к реализации  положений концепции устойчивого развития. 

 

Задание 2.  Составить библиографический список по теме «Проблемы устойчивого 

развития». 
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Задание 3. Составьте сравнительную таблицу негативного воздействия на природу по 

итогам производственных революций. 

 
Эпоха 

собирательства 

Эпоха земледелия и 

скотоводства 

Переход к 

промышленному 

производству 

научного 

направления  

Эпоха 

индустриализации 

Эпоха 

постиндустриальног

о общества 

          

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ  ОПЫТ ДВИЖЕНИЯ К УСТОЙЧИВОМУ 

РАЗВИТИЮ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Назначение, критерии способы индикации устойчивости социального развития. Системы 

индикаторов устойчивого развития. Интегральные (агрегированные) индикаторы. Зарубежный 

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

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

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

текущее состояние. Измерение устойчивости или анализ динамики. Интер социальные проблемы 

глобалистики. 

 

Тема 2.1. Система индикаторов устойчивого развития 

Перечень изучаемых элементов содержания  
1. Назначение, критерии способы индикации устойчивости социального развития.  

2. Системы индикаторов устойчивого развития.  

3. Интегральные (агрегированные) индикаторы. 

 

Тема 2.2.  Сравнение зарубежного и российского опыта продвижения к УР 

Перечень изучаемых элементов содержания  
1. Зарубежный опыт движения по пути УР: Нидерланды, Канада, Япония.  

2. УР в России: индикаторы и ситуация.  

3. Создание системы национально адаптированной системы индикаторов УР.  

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

5. Измерение устойчивости или анализ динамики.  

6. Интерсоциальные проблемы глобалистики. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

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

2. УР в России: индикаторы и ситуация.  

3. Создание системы национально адаптированной системы индикаторов УР.  

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

5. Измерение устойчивости или анализ динамики.  

6. Интерсоциальные проблемы глобалистики. 

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

9. Интегральные (агрегированные) индикаторы. 

  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 3. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

глобальные социально-экологические проблемы. Становление концепции рационального 

природопользования. Политические аспекты УР.  

Механизмы поддержания устойчивости систем. Закономерности  действия 

стабилизационных механизмов. Запас устойчивости и критические состояния. Политика, 

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

стратегических целей жизнедеятельности. Личностный аспект реализации стратеги и УР. 

 

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

биосферы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

2. Дж. Лавлок и гипотеза «Гея».  

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

4. Становление концепции рационального природопользования.  

 

Тема 3.2. Политические аспекты концепции рационального природопользования  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Политические аспекты УР.  

2. Политика, экономика и движение по пути УР.  

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

жизнедеятельности.  

4. Личностный аспект реализации стратеги и УР. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

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

2. Дж. Лавлок и гипотеза «Гея».  

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

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

5. Становление концепции рационального природопользования.  

6. Политические аспекты УР.  

7. Механизмы поддержания устойчивости систем.  

8. Закономерности  действия стабилизационных механизмов.  

9. Запас устойчивости и критические состояния.  

10. Политика, экономика и движение по пути УР.  

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

жизнедеятельности.  

12. Личностный аспект реализации стратегий УР. 
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Задание 2. Изобразите графически циклы и фазы продвижения к устойчивому развитию. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. 

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) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 8) 

Раздел 1.  8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

7 Написание эссе.  

 

Раздел 2.  8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

7 Написание реферата.  

 

Раздел 3.  8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

7 Написание реферата.  
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Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

45  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 
1. Предпосылки оформления концепции  устойчивого развития  как глобальной программы.  

2. Этапы организационного оформления содержания и способов продвижения к устойчивому 

развитию.  

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

4. На пути к реализации  положений концепции устойчивого развития. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 
1. Воздействие человечества на природную среду в эпоху охоты и собирательства.  

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

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

4. Преобразования природного и социокультурного пространства в период индустриализации и 

научно-технической революции     

5. Предпосылки оформления концепции  устойчивого развития  как глобальной программы.  

6. Этапы организационного оформления содержания и способов продвижения к устойчивому 

развитию.  

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

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

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

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

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

— URL: https://urait.ru/bcode/453675 

2. Блинов, Л. Н.  Экология : учебное пособие для вузов / Л. Н. Блинов, В. В. Полякова, 

А. В. Семенча ; под общей редакцией Л. Н. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00221-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450677 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

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

2. УР в России: индикаторы и ситуация.  

3. Создание системы национально адаптированной системы индикаторов УР.  

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

5. Измерение устойчивости или анализ динамики.  

6. Интерсоциальные проблемы глобалистики 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

 

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

2. УР в России: индикаторы и ситуация.  

3. Создание системы национально адаптированной системы индикаторов УР.  

https://urait.ru/bcode/453675
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4. Реализация принципов устойчивого развития в России: история и текущее состояние.  

5. Измерение устойчивости или анализ динамики.  

6. Интерсоциальные проблемы глобалистики. 

7. Назначение, критерии способы индикации устойчивости социального развития.  

8. Системы индикаторов устойчивого развития.  

9. Интегральные (агрегированные) индикаторы.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

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

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07850-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/453675 

11. Блинов, Л. Н.  Экология : учебное пособие для вузов / Л. Н. Блинов, В. В. Полякова, 

А. В. Семенча ; под общей редакцией Л. Н. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00221-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450677 

Раздел 3. Инновационные технологии анализа в ситуационно-кризисной дипломатии 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

5. Политические аспекты УР.  

6. Политика, экономика и движение по пути УР.  

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

жизнедеятельности.  

8. Личностный аспект реализации стратеги и УР. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 3 

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

2. Дж. Лавлок и гипотеза «Гея».  

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

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

5. Становление концепции рационального природопользования.  

6. Политические аспекты УР.  

7. Механизмы поддержания устойчивости систем.  

8. Закономерности  действия стабилизационных механизмов.  

9. Запас устойчивости и критические состояния.  

10. Политика, экономика и движение по пути УР.  

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

жизнедеятельности.  

12. Личностный аспект реализации стратегий УР.  
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

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

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07850-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453675 

14. Блинов, Л. Н.  Экология : учебное пособие для вузов / Л. Н. Блинов, В. В. Полякова, 

А. В. Семенча ; под общей редакцией Л. Н. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00221-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450677 

 

https://urait.ru/bcode/453675
https://urait.ru/bcode/453675
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 3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

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

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
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Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является 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: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

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

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

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

 

 

 

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1.  ОПК-3;  Контро

льная 

работа  

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

2. Дж. Лавлок и гипотеза «Гея».  

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

4. Системный анализ, синергетика и глобальные социально-экологические 

проблемы.  

5. Становление концепции рационального природопользования.  

6. Политические аспекты УР.  

7. Механизмы поддержания устойчивости систем.  

8. Закономерности  действия стабилизационных механизмов.  

9. Запас устойчивости и критические состояния.  

10. Политика, экономика и движение по пути УР.  

11. Социокультурные особенности наций и их влияние на выбор 

стратегических целей жизнедеятельности.  

12. Личностный аспект реализации стратегий УР. 

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

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

Реализация принципов устойчивого развития в России: история и текущее состояние 

2. Раздел 2.  ОПК-4;  
Контро

льная 

работа  

1. Измерение устойчивости или анализ динамики.  

2. Интерсоциальные проблемы глобалистики. 

3. Назначение, критерии способы индикации устойчивости социального 

развития.  

4. Системы индикаторов устойчивого развития.  

5. Интегральные (агрегированные) индикаторы. 

6. Воздействие человечества на природную среду в эпоху охоты и 

собирательства.  

7. Изменение природной среды в период зарождения  и развития земледелия 

и скотоводства.  

8. Нарушение природной среды в период перехода к промышленному 

производству.  

9. Преобразования природного и социокультурного пространства в период 

индустриализации и научно-технической революции     

10. Предпосылки оформления концепции  устойчивого развития  как 

глобальной программы.  

 

3. Раздел 3.  ОПК-6 
Контро

льная 

работа 

1. Этапы организационного оформления содержания и способов 

продвижения к устойчивому развитию.  

2. Рекомендации Всемирной конференции по окружающей среде  и развитию 

1992 г.  

3. На пути к реализации  положений концепции устойчивого развития. 

4. Сущность экологически значимых особенностей жизнедеятельности людей 

в разные исторические эпохи. 

5. Глобальные последствия великих географических открытий. 

6. Римский клуб и результаты его деятельности. 

7. Трансформация  приоритетов и направлений деятельности по достижению 

УР после Рио-92. 

8. Назначение и основные принципы «зеленой экономики». 

9. Критерии отбора индикаторов для управления движением к устойчивому  

развитию (рекомендации ООН). 

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

11. Концепция Дж. Лавлока как развитие учения В.И. Вернадского о  

биосфере. 

12. Социокультурные факторы, влияющие на выбор стратегий 

жизнедеятельности народов.  
 

 

 

  



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 

ОПК-3 
1. Этапы организационного 

оформления содержания и способов 

продвижения к устойчивому развитию.  

2. Рекомендации Всемирной 

конференции по окружающей среде  и 

развитию 1992 г.  

3. На пути к реализации  

положений концепции устойчивого 

развития. 

4. Сущность экологически 

значимых особенностей 

жизнедеятельности людей в разные 

исторические эпохи. 

 

ОПК-4;  
5. Глобальные последствия 

великих географических открытий. 

6. Римский клуб и результаты его 

деятельности. 

7. Трансформация  приоритетов и 

направлений деятельности по 

достижению УР после Рио-92. 

8. Назначение и основные 

принципы «зеленой экономики». 

9. Критерии отбора индикаторов 

для управления движением к устойчивому  

развитию (рекомендации ООН). 

 

ОПК-6;  
10. Глобальные проблемы 

человечества: критерии выделения и 

основные группы. 

11. Концепция Дж. Лавлока как 

развитие учения В.И. Вернадского о  

биосфере. 

12. Социокультурные факторы, 

влияющие на выбор стратегий 

жизнедеятельности народов.  
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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. Ващалова, Т. В.  Устойчивое развитие : учебное пособие для вузов / Т. В. Ващалова. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07850-

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

2. Блинов, Л. Н.  Экология : учебное пособие для вузов / Л. Н. Блинов, В. В. Полякова, А. В. Семенча ; под 

общей редакцией Л. Н. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 208 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00221-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450677  

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Ермолина, М. А.  Международное экологическое право и природоохранные режимы : учебное пособие 

для вузов / М. А. Ермолина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 149 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13941-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467335  

4. Экономика природопользования и экологический менеджмент : учебник для вузов / Н. В. Пахомова, 

К. К. Рихтер, Г. Б. Малышков, А. В. Хорошавин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 417 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13446-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/459120  
  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

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

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время 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 
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занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используем

ый 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.eastv

iew.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebenni

kon.ru/  

 

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

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными 

пособиями.  

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, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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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 

(английском) с последующим применением в профессиональной деятельности и практических 

навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области; 

2. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении; 

3. Развитие коммуникативной компетенции и практических навыков иноязычного 

общения в рамках моноязычной онлайн среды, медиации, восприятия и порождения письменных 

текстов (академического письма); 

4. Знание лексических и грамматических единиц и их использования при порождении 

и восприятии иноязычных высказываний; 

5. Построение логичных высказываний (устных и письменных) в профессиональной 

коммуникации на базе восприятия и порождения самостоятельных текстов при чтении, письме и 

аудировании;  

6. Владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в соответствии с 

медиацией в сфере профессиональной коммуникации. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, 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 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка РФ 

и иностранного языка 

документы для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

Знать: современные 

коммуникативные технологии 

на русском и иностранном 

языках; существующие 

профессиональные 

сообщества для 

профессионального 

взаимодействия. 

 

Уметь: вести диалог, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

используя различные 

стратегии, выстраивать 

монолог 
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УК-4.2. Представляет 

результаты академической 

и профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях различного 

формата, включая 

международные 

Знать: правила и 

закономерности личной и 

деловой устной и письменной 

коммуникации 

 

 
Уметь: пременять методику 

межличностного делового 

общения на русском и 

иностранном языках, с 

применением 

профессиональных языковых 

форм, средств и современных 

коммуникативных технологий 

УК-4.3. Принимает участие 

в академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: современные средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий 
Уметь: применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
72 36 36 

Лекционные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 72 36 36 

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

     Консультации    

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 54 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9 

Форма промежуточной аттестации 
 зачет 

Зачет с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
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 1) 

Раздел 1.  

The world of science 31 13 18 
 

 18  
 

  
 

Тема 1.1.  

The scientific attitude 

Scientific methods and the 

methods of science 

16 6 10 
 

 10  
 

  

 

Тема 1.2.  

Pure and applied science 

The role of chance in 

scientific discovery  

15 7 8 
 

 8  
 

  

 

Раздел 2.  

Professional 

communication 

32 14 18 
 

 18  
 

  

 

Тема 2.1.  

Ways of business and 

professional communicating  

16 6 10 
 

 10  
 

  

 

Тема 2.2 

Technology devices and 

information communicative 

technologies 

16 8 8 
 

 8  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

Общий объем, часов по 

модулю 
72 27 36 

 
 36  

 
  

 

Модуль 2 (Семестр 2) 

Раздел 3.  

Science  and its progress 31 13 18   18     
 

Тема 3.1.  

The relations between 

science and society 

16 6 10   10     

 

Тема 3.2.  

The achievement of science 

and technical revolution and 

our day-to-day life 

15 7 8   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
 

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
 

Раздел 4.  

Postgraduate education 
32 14 18   18     

 

Тема 4.1.  

Postgraduate programmes 

and acadenic, research 

degrees. Research 

supervision. International 

conference participation 

17 7 10   10     

 

Тема 4.2.  

Careers advice  15 7 8 
 

 8  
 

  
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов по 

модулю 
72 27 36   36     

 

Общий объем, часов по 

дисциплине 
144 54 72   72     

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. The world of science 

Перечень изучаемых элементов содержания 

The scientific attitude. Scientific methods and the methods of science. Pure and applied science. 

The role of chance in scientific discovery. 

Тема 1.1. The scientific attitude Scientific methods and the methods of science 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема первого подмодуля включает в себя материал о различных аспектах 

науки, научных методах.  

Грамматическая тема: 

- Вводно-корректирующий курс; 

- Неличные формы глагола. 

Тема 1.2. Pure and applied science. The role of chance in scientific discovery. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема первого подмодуля включает в себя материал о различных аспектах 

науки, научных методах.  

Грамматическая тема: 
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- Вводно-корректирующий курс; 

- Неличные формы глагола. 

 

РАЗДЕЛ 2. Professional communication 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ways of business and professional communicating. Technology devices and information 

communicative technologies. 

Тема 2.1. Ways of business and professional communicating 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема: ведение деловой переписки; анализ текстов из профессиональных 

журналов - информационный поиск и анализ статей из профессиональных журналов и интернет-

ресурсов; 

Грамматическая тема: 

- предлоги сравнения (like/as); 

- Nominative with the Infinitive. 

Тема 2.2. Technology devices and information communicative technologies. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме четвертого подмодуля приводится материал о современных 

устройствах и информационно-коммуникационных технологиях, 

Грамматическая тема: 

- вводные слова, дополняющие и противопоставляющие информацию; 

- Objective with the Infinitive. 

 

РАЗДЕЛ 3. Science  and its progress 

Перечень изучаемых элементов содержания 

The relations between science and society. The achievement of science and technical revolution 

and our day-to-day life. 

Тема 3.1. The relations between science and society 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема пятого подмодуля содержит материал, раскрывающий степень влияния 

науки на общество. 

Грамматическая тема:  

- Present Perfect Simple; 

- Present Perfect Continuous. 

Тема 3.2. The achievement of science and technical revolution and our day-to-day life 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема шестого подмодуля включает материал о достижениях науки в 

повседневной жизни.  

Грамматическая тема: 

- Словообразование: типичные словообразовательные образцы и передаваемые ими значения; 

- Absolute Constructions. 

 

РАЗДЕЛ 4. Postgraduate education 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Postgraduate programmes and acadenic, research degrees. Research supervision. International 

conference participation. Careers advice. 
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Тема 4.1. Postgraduate programmes and acadenic, research degrees. Research supervision. 

International conference participation 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме седьмого подмодуля приводится материал о программах 

послевузовского обучения и научных степенях, научном руководстве, о правилах участия в 

международных конференциях.  

Грамматическая тема: 

- Participle: Form and Use 

Тема 4.2. Careers advice 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме восьмого подмодуля дан материал о способах преодоления трудностей 

для построения успешной карьеры молодого специалиста.  

Грамматическая тема: 

- Gerund: Active and Passive; 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: The world of science. 

Форма практического задания: письменная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

 

Text A GUI operating systems 

 

The term user interface refers to the standard procedures that the user follows in order to interact 

with a computer. In the late 1970s and early 80s, the way users accessed computer systems was very 

complex. They had to memorize and type a lot of commands just to see the contents of a disk and to 

copy files. In fact, it was only experts who used computers, so there was no need for a user-friendly 

interface. In 1984, Apple produced the Macintosh, the first computer with a mouse and a graphical user 

interface (GUI). Macs were designed with one clear aim: to facilitate interaction with the computer. A 

few years later, Microsoft launched Windows, another operating system based on graphics and intuitive 

tools. Nowadays, computers are used by all kinds of people, and as a result there is growing emphasis 

on accessibility and user-friendly systems. A GUI makes use of a WIMP environment: windows, icons, 

menus and pointer. A drop-down menu, or pull-down menu, is a list of options that appear below a 

menu bar when you click on an item. The pointer is an arrow, controlled by the mouse, which lets you 

choose options from menus. The background of the screen is called the desktop, which contains labeled 

pictures called icons. These icons represent files or folders. Double-clicking a folder opens a window 

which contains programs, documents, or more nested folders. When you are in a folder, you can launch 

a program or document by double-clicking the icon or you can drag it to another location. When you run 

a program, your PC opens a window that lets you work with different tools. All the programs have a 

high level of consistency, with similar toolbars, menu bars, buttons and dialog boxes. A modem OS also 

provides access to networks and allows multitasking, which means you can run several programs – and 

do various tasks – at the same time. The most popular operating systems are: Windows Vista, Mac OS, 

Unix, Linux, Windows Mobile, Palms OS, The Symbian.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Тема практического занятия: The world of science. 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 
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Write an abstract (annotation) to the text “GUI operating systems” in about 100 words (500-

2000 symbols). Follow the structure and main steps:  

 

Structure:  

1. Introduction (It is the stage where a reader faces the problem)  

2. The body (It expresses the main facts and problems of the original document).  

3. The ending (It gives recommendations for a definite group of readers)  

Main steps: 1. Reread the text attentively. 2. Formulate the main statement in brief. 3. Introduce 

the author and title of the work in the opening sentence. 4. Underline the relevant/important information 

in each paragraph. 4. Use key-patterns for writing annotation. 5. Make notes about the main points. 

Leave details (such as examples) and quotations from the text. 6. Mention the important facts in 

chronological order. 7. Annotation/Abstract should be written in present tense and indirect speech. 8. 

Avoid repetitions. 9. Link the sentences with connectors (and, but, because, therefore, etc). 10.Write 

your first draft. 11.Improve your first draft by reducing sentences. For example:  

a) Cut out unnecessary phrases • Macs were designed with one clear aim: to facilitate interaction 

with the computer. • Macs were designed to facilitate interaction with the computer. 

b) Omit qualifying words (adjectives or modifying adverbs) • very complex • complex  

c) Transform relative clauses into –ing participle clauses. • Double-clicking a folder opens a 

window which contains programs, documents or… • Double-clicking a folder opens a window 

containing programs, documents or…  

12.Write the final version of your annotation. Don’t forget to check the spelling and grammar. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Professional communication. 

Форма практического задания: контрольная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

Making an Effective Presentation 

A presentation is a report one gives to the audience. It can be a short report, a long analysis, a 

narrative of any length, formal, or informal. Whether oral or written, the presentation format should be 

clear and organized. Simplicity, clarity and brevity are characteristic features of perfect presentation. 

The best presenters take the view that presenting is not formalized public speaking, it is a dynamic way 

of dealing with people. If you want to be effective you are to maintain the delicate balance and 

proportion dealing with the three essential elements of presenting: presenter – audience – message. 

Thus, you are to study how to do it. 1. Work on your image. Perceptions are sometimes more powerful 

than facts! First impressions influence the audience‟s attitudes to you. Wear an outfit that you know and 

love, not something new or fussy to feel comfortable. 2. Know your audience, their background and 

their motives. The factor of the listener is one of the most important parameters of effective 

communication. The golden rule of public speaking is that you should always keep your audience in 

mind. The best advice which can be given by an experienced presenter is: make your language natural 

and comprehensive for the audience. 3. Define your objective and analyze the communication situation. 

This will help you decide on the vocabulary and style you use in your presentation.  Lexical expressive 

means help you personalize your message, reveal your attitudes. 4. Being an oral form of 

communication, presentation is to be well structured. The traditional and generally accepted structure of 

a speech contains the following elements: – introduction, in which the speaker grabs the attention of the 

audience, introduces the subject, his purpose and himself to the audience; – the body of the speech, 
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which contains a summary of the major ideas and information that supports and clarifies the ideas; – 

conclusion (close), which contains a summary or a conclusion from the information presented and 

which helps the speaker to end his speech gracefully. Methods of Delivery – successful delivery of the 

speech depends to a considerable extent on the method of presentation selected by the speaker. Four 

general methods of delivery may be distinguished: impromptu, manuscript, memorized and 

extemporaneous. The impromptu method of delivery involves speaking without any specific 

preparation. In the manuscript method the entire speech is read to the audience. The memorized method 

of delivery involves writing out the speech word for word and committing it to memory. The 

extemporaneous method of delivery is based upon thorough preparation, memorizing the main ideas and 

abbreviating the manuscript to a number of key words and phrases. There is no commitment to exact 

wording. This method is usually described as the most effective one. The main advantage of this method 

is that it allows you great flexibility. Making the Presentation – the following practical tips can be 

useful: greet the audience, and tell them who you are, then tell them what you are going to tell them; 

keep to the time allowed; if you can, keep it short; stick to the plan for the presentation; leave time for 

discussion; at the end of your presentation ask if there are any questions; finally, make your closing 

remarks by thanking your audience. Voice Qualities – your voice is you. Bearing it in mind the speaker 

should know how to master his voice qualities, change them, adjust to the occasion. It is common 

knowledge that your voice shows not only your character but also your mood. During the presentation 

the speaker sounds self-assured, concerned, personally involved, very often enthusiastic. Follow the 

following tips: speak clearly; don‟t shout or whisper; be natural – don‟t rush, or talk deliberately 

slowly; pause at key points; avoid jokes; to make the presentation interesting, change your delivery, but 

not too obviously, e.g. speed (rate), pitch of voice, volume, etc. Body Language – keep your body 

relaxed and use controlled gestures and pauses. Be careful not to move around too much during your 

talk (as this will 133 distract your audience). Strike up eye contact if possible. The idea is to give the 

impression that you are talking to each individual in your audience. Visual aids significantly improve 

the interest of a presentation. Visuals help to: focus the attention of your audience, illustrate points 

which are hard to visualize, reinforce your main ideas, involve and motivate the audience. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Тема практического занятия: Professional communication. 

Форма рубежного контроля:  контрольная работа. 

Progress Test 1 

Translate the sentences from English into Russian.  

1. The solution of the problem requires that all the experimental data obtained be exact.  

2. It would be desirable to specify the position of the point relative to the fixed axis.  

3. It is required that all measurement be done beforehand.  

4. Without the force of gravitation there would be no pressure in liquids.  

5. In order that this method might be applied two conditions must be observed.  

6. The radical improvements of the international situation would create favorable requisites for the 

reduction of military spending.  

7. The calculations which would have taken several years of intense human work in the past are 

now done in a few minutes or hours.  

8. It is necessary that the average acceleration of the moving body be determined accurately. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Science and its progress. 

Форма практического задания: письменная работа. 
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Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

Gathering and Organizing Information 

To gather information for an informative speech, begin with your own experience by 

brainstorming a list of everything you already know about the subject. Then consult several other good 

resources of information both electronic and published: reference materials, books, periodicals. You 

might also interview people who are knowledgeable about the subject. Be sure to make notes through 

your research.  

Use the strategies for organizing your speech:  

1 Arrange your materials by topics and subtopics in the order you plan to present your 

information. Make a detailed outline of your speech and then draft an introduction and a conclusion.  

2 To capture the interest of your audience, begin your speech with an anecdote, an unusual fact, a 

question, an interesting quotation, or some other attention-getting device. Include a thesis statement that 

makes clear the main idea and the purpose of your speech.  

3 Arrange the supporting points or details in a logical order for the body of your speech. Revise 

your outline as needed to improve the logical flow of ideas. Think of the transitions you will use to 

connect your ideas.  

4 Write a conclusion for your speech that summarizes your main idea and signals to the audience 

that you have finished.  

5 Use computer technologies in listening: software, multimedia while preparing and delivering 

your speech.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Тема практического занятия: Science and its progress. 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 

 

Task 1. Give Russian equivalents of: 

a) 

1. to develop new materials 

2. to predict elements 

3. to propose a hypothesis 

4. to obtain results 

5. to apply methods 

b) 

1. steam is generated 

2. methods are described 

3. the applied equipment 

4. education is offered 

5. the awarded degrees 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Postgraduate education 

Форма практического задания: письменная работа. 
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Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

My research work 

I’m an economist in one of the Orenburg auditing firms. My special subject is accounting. I 

combine practical work with scientific research, so I’m a doctoral candidate (соискатель). I’m doing 

research in auditing which is now widely accepted in all fields of economy. This branch of knowledge 

has been rapidly developing in the last two decades. The obtained results have already found wide 

application in various spheres of national economy. I’m interested in that part of auditing which includes 

its internal quality control. I have been working at the problem for two years. I got interested in it when 

a student. The theme of the dissertation is “Internal quality control of audit services”. The subject of my 

thesis is the development of an effective internal quality control system for audit firm services. I think 

this problem is very important nowadays as a major portion of public accounting practice is involved 

with auditing. In making decisions it is necessary for the investors, creditors and other interest ed parties 

to know whether the financial statements may be relied on. Hence there should be an internal control of 

auditing operations for insuring the fairness of presentation. My work is both of theoretical and practical 

importance. It is based on the theory developed by my research adviser, professor S. Petrov. He is head 

of the department at the Orenburg State University. I always consult him when I encounter difficulties in 

my research. We often discuss the collected data. These data enable me to define more precisely the 

theoretical model of the audit internal quality system. I have not completed the experimental part of my 

thesis yet, but I’m through with the theoretical part. For the moment I have 4 scientific papers published. 

One of them was published in the US journal. I take part in various scientific conferences where I make 

reports on my subject and participate in scientific discussions and debates. I’m planning to finish writing 

the dissertation by the end of the next year and prove it in the Scientific Council of the Orenburg State 

University. I hope to get a Ph. D. in Economics. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Тема практического занятия: Postgraduate education 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 

 

Complete the topic with the information appropriate to your personality.  

 

A Master’s course at Russian State Social University  

 

1. My name is … 2. I’m 20 / 24… 3. I was born in city of … / … .It’s the capital city of …, the 

multinational republic within (= on the territory of) Russia. 4. My citizenship is Russian, but my 

nationality is … . 5. I’m single and I have no plans about my own family life yet. 6. First, I’d like to be a 

highly educated person in my chosen field to achieve success in my future career. Then I will think 

about setting up my own family. 7. (OR) I’m married / divorced and I’ve got a child / … children. 8. At 

the present time I live in … and do a second degree at Russian State Social University. 9. Having got a 

Bachelor’s degree in Math / Computer Science for four years, I decided to continue for a Master’s 

degree. 10. I did my entrance exams rather well and now I’m a first-year postgraduate doing a Master’s 

in Math / Computer Science at RSSU. 11. A second course in Russia usually lasts for two years. 12. For 

the period we should write and defend a Master’s thesis. 13. At the end of the course we’ll get a diploma 

of a Master. 14. Apart from doing a Master’s course, I have got a job. 15. I work for … company / at 

……. as a teacher / tutor / … in Moscow / … . 16. Work / Study takes much of my time but I try to find 

a bit time for sports and a hobby. 17. In my free time I normally do fitness / play football / work out in 

the gym just to keep fit. 18. Besides I am interested in … / I am engaged in … just for fun. 
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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 Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. The world of 

science 

4 Подготовка к устной работе с текстом  

6 Выполнение контрольных тестов/заданий 

3 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Professional 

communication 

2 Подготовка к устной работе с текстом 

3 Выполнение контрольных тестов/заданий 

5 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

4 Подготовка к зачету 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 2. (семестр 2) 

Раздел 3. Science and 

its progress 

4 Подготовка к устной работе с текстом  

6 Выполнение контрольных тестов/заданий 

3 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 4. Postgraduate 

education 

2 Подготовка к устной работе с текстом  

3 Выполнение контрольных тестов/заданий 

5 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

4 Подготовка к зачету с оценкой 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

54  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

We are living in a world of technologies now and can’t remember our life being different. The 

humanity has made many discoveries and invented lots of mechanisms and devices which have 

simplified our life significantly. 

We got acquainted with light and sound and explored their characteristics which helped us to use 

them effectively. The radio, the TV, the telephone was invented and enabled us to get in touch with each 

other, learn about what is happening in our native city and all over the world. The humanity never 

stopped on the way to unexplored places and even planets! We devised a satellite and made a rocket to 
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travel to the moon and round the Earth. Special equipment lets us make photos of the faraway planets 

and study their environment. The most recent breakthrough in technology is supposed to be the internet. 

It has broadened our abilities and opened new horizons. We connect with people from other countries 

without any problems, search for any information and get it in one click, and have many other 

opportunities accessing the net from our smartphones, tablets, and computers. However, other realms of 

science have also been developing. Medicine, biology, archeology and many other sciences have 

achieved great results. We do have everything to maintain a high quality of life now. Many processes 

have been automated and people have got rid of many unpleasant things and difficulties they used to 

face in the past. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / 

Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 19.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. 

Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 19.02.2024). 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Use the appropriate grammar tense.  

 

1. Journalists (to question) sources and (to dig) around for news pegs as part of their daily 

routine. 2. People say the media (to be) biased today. 3. The Internet (to change) the way people (to get) 

news in the recent years. 4. She (to host) the morning news show for about five years before the channel 

(to change) its broadcasting policy. 5. Reporters Without Borders (to release) its annual Press Freedom 

Index last Tuesday. 6. Some ace journalists believe new media (to destroy) the credibility of mainstream 

journalism. 7. He is a very motivated student. By graduation from university he (to file) a good portfolio 

and (to get) his foot in the media door. 8. Some of the stories we (to cover) were really inspiring. 9. 

Meeting deadlines always (to be) an integral part of the newsroom reality. 10. The way information is 

delivered to the public (to transform) greatly in the recent years, and it (to change) even more by the 

2020s. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 19.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. Невзорова, Г. 

И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 213 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 19.02.2024). 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 3 

https://urait.ru/bcode/535681
https://urait.ru/bcode/537717
https://urait.ru/bcode/535681
https://urait.ru/bcode/537717
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It's difficult to overestimate the role of science and technology in our life. They accelerate the 

development of civilization and help us in our co-operation with nature. Scientists investigate the laws 

of the universe, discover the secrets of nature, and apply their knowledge in practice improving the life 

of people. Let's compare our life nowadays with the life of people at the beginning of the 20th century. 

It has changed beyond recognition. Our ancestors hadn't the slightest idea of the trivial things created by 

the scientific progress that we use in our every day life. I mean refrigerators, TV sets, computers, 

microwave ovens, radio telephones, what not. They would seem miracles to them that made our life 

easy, comfortable and pleasant. On the other hand, the great inventions of the beginning of the 20th 

century, I mean radio, airplanes, combustion and jet engines have become usual things and we can't 

imagine our life without them. A century is a long period for scientific and technological progress, as it's 

rather rapid. Millions of investigations the endless number of outstanding discoveries have been made. 

Our century has had several names that were connected with a certain era in science and technology. At 

first it was called the atomic age due to the discovery of the splitting of the atom. Then it became the age 

of the conquest of space when for the first time in the history of mankind a man overcame the gravity 

and entered the Universe. And now we live in the information era when the computer network embraces 

the globe and connects not only the countries and space stations but a lot of people all over the world. 

All these things prove the power and the greatest progressive role of science in our life. But every medal 

has its reverse. And the rapid scientific progress has aroused a number of problems that are a matter of 

our great concern. These are ecological problems, the safety of nuclear power stations, the nuclear war 

threat, and the responsibility of a scientist. But still we are grateful to the outstanding men of the past 

and the present who have courage and patience to disclose the secrets of the Universe. 
 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 19.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. Невзорова, Г. 

И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 213 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 19.02.2024). 
 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 4 

 

Match the word combinations:  

1. Do a degree  

2. PhD  

3. Library  

4. Write an essay  

5. BA/BSc  

6. MA/MSc   

7. Do research  

8. Term  

9. Course  

a) do a piece of writing on a subject  

b) Bachelor of Arts/Science 

c) a period of study, usually about ten weeks 

d) study at university for four or six years 

e) a place where you can read and borrow books 

f) study a subject for a long time to learn new 

information 

g) Master of Arts/Science 

h) Doctor of Philosophy 

i) a number of classes on a subject, e.g. an English 

course 

 

https://urait.ru/bcode/535681
https://urait.ru/bcode/537717
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 19.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. Невзорова, Г. 

И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 213 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 19.02.2024). 

 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

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

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

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

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

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

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

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

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

https://urait.ru/bcode/535681
https://urait.ru/bcode/537717
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подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и 

закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 
РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 
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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 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 
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итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 

которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия 

промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета 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 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 



 21 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«The world 

of science» 

УК-4 Контро

льная 

работа  

Write an abstract (annotation) to the text “GUI operating systems” in about 100 

words (500-2000 symbols). Follow the structure and main steps:  

 

Structure:  

1. Introduction (It is the stage where a reader faces the problem)  

2. The body (It expresses the main facts and problems of the original document).  

3. The ending (It gives recommendations for a definite group of readers)  

Main steps: 1. Reread the text attentively. 2. Formulate the main statement in brief. 3. 

Introduce the author and title of the work in the opening sentence. 4. Underline the 

relevant/important information in each paragraph. 4. Use key-patterns for writing 

annotation. 5. Make notes about the main points. Leave details (such as examples) and 

quotations from the text. 6. Mention the important facts in chronological order. 7. 

Annotation/Abstract should be written in present tense and indirect speech. 8. Avoid 

repetitions. 9. Link the sentences with connectors (and, but, because, therefore, etc). 

10.Write your first draft. 11.Improve your first draft by reducing sentences. For example:  

a) Cut out unnecessary phrases • Macs were designed with one clear aim: to facilitate 

interaction with the computer. • Macs were designed to facilitate interaction with the 

computer. 

b) Omit qualifying words (adjectives or modifying adverbs) • very complex • complex  

c) Transform relative clauses into –ing participle clauses. • Double-clicking a folder opens 

a window which contains programs, documents or… • Double-clicking a folder opens a 

window containing programs, documents or…  

12.Write the final version of your annotation. Don’t forget to check the spelling and 

grammar. 
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2. Раздел -2 

«Professiona

l 

communicati

on» 

УК-4 Контро

льная 

работа  

Translate the sentences from English into Russian.  

1. The solution of the problem requires that all the experimental data obtained be exact.  

2. It would be desirable to specify the position of the point relative to the fixed axis.  

3. It is required that all measurement be done beforehand.  

4. Without the force of gravitation there would be no pressure in liquids.  

5. In order that this method might be applied two conditions must be observed.  

6. The radical improvements of the international situation would create favorable requisites 

for the reduction of military spending.  

7. The calculations which would have taken several years of intense human work in the 

past are now done in a few minutes or hours.  

8. It is necessary that the average acceleration of the moving body be determined 

accurately. 

3. Раздел -3 

«Science and 

its progress» 

УК-4 Письме

нная 

работа 

Task 1. Give Russian equivalents of: 

a) 

1. to develop new materials 

2. to predict elements 

3. to propose a hypothesis 

4. to obtain results 

5. to apply methods 

b) 

1. steam is generated 

2. methods are described 

3. the applied equipment 

4. education is offered 

5. the awarded degrees 
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4. Раздел-4 

«Postgradua

te education» 

УК-4 Письме

нная 

работа 

Complete the topic with the information appropriate to your personality.  

A Master’s course at Russian State Social University  

1. My name is …  

2. I’m 20 / 24…  

3. I was born in city of … / … .It’s the capital city of …, the multinational republic 

within (= on the territory of) Russia.  

4. My citizenship is Russian, but my nationality is … .  

5. I’m single and I have no plans about my own family life yet.  

6. First, I’d like to be a highly educated person in my chosen field to achieve success 

in my future career. Then I will think about setting up my own family.  

7. (OR) I’m married / divorced and I’ve got a child / … children.  

8. At the present time I live in … and do a second degree at Russian State Social 

University.  

9. Having got a Bachelor’s degree in Math / Computer Science for four years, I 

decided to continue for a Master’s degree.  

10. I did my entrance exams rather well and now I’m a first-year postgraduate doing a 

Master’s in Math / Computer Science at RSSU.  

11.  A second course in Russia usually lasts for two years.  

12.  For the period we should write and defend a Master’s thesis.  

13.  At the end of the course we’ll get a diploma of a Master.  

14.  Apart from doing a Master’s course, I have got a job.  

15.  I work for … company / at ……. as a teacher / tutor / … in Moscow / … .  

16.  Work / Study takes much of my time but I try to find a bit time for sports and a 

hobby.  

17.  In my free time I normally do fitness / play football / work out in the gym just to 

keep fit.  

18.  Besides I am interested in … / I am engaged in … just for fun. 

 

 



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 1. What do you mean by the term 

science? 

2. What aspects does knowledge or a 

system of knowledge cower? 

3. What facets are included in science? 

4. What are the most important 

characteristics of science? 

5. What are the most common 

misconceptions students have about science? 

6. What is the difference between a 

hypothesis and a theory? 

7. What are the most important and 

famous scientists in your field that you 

know? What have they done? 

8. What do you mean by the term 

“summary”? 

9. How will you write a summary? What 

points should you include in the summary? 

10. What is data? What type of data do 

you plan to collect and analyze for your 

research? 

11. Will you use experimental data in 

your research? 

12. How is evidence accumulated in 

scientific research? 

13. What is a claim? How to prove a 

claim? 

14. What is your scientific 

research\article about? 

15. What problem is studied in your 

article? 

16. What is the goal of your article? 

17. Read the quotation. Do you agree 

with the author or not? «The important thing 

in science is not so much to obtain new facts 

as to discover new ways of thinking about 

them» © William Lawrence Bragg  
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18. What was your bachelor`s thesis 

about? 

19. What was the aim in your bachelor`s 

thesis? 

20. How can your results of the study be 

used in practice? 

21. Describe research work you have 

already conducted in your area and how it is 

related to research planned in future? 

22. Describe what you are doing now or 

plan to do to increase your English language 

proficiency. 

23. Where did you study? What degree 

have you got? When did you graduate from 

the University? 

24. Why have you chosen this Master`s 

degree program? 

25. What are the areas of study which you 

would like to pursue? 

26. How did you begin and finish your 

paper? What do you treat in your 

introductory part? What do you say in 

conclusion? 

27. What are your personal aims you 

hope to reach by researching in your field? 

28. What field of knowledge are you 

doing research in? 

29. Read the statement and decide 

whether you agree or disagree with it: 

Scientific ideas are absolute and unchanging. 

30. Describe your educational 

background. 

31. What unanswered question or untried 

method in existing research does your 

experiment address? 

32. What findings of others are you 

challenging or extending? 

33. What conclusions can you draw? 

34. Do your findings help us understand a 

broader topic? 

35. Have you already published any 

articles? 

36. What is the purpose of your paper? 

37. What are you going to prove in the 

course of your research? 

38. Is there much or little material 
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published on the subject of your 

investigation? 

39. What do you give much attention to 

in your published papers? 

40. How many parts does your paper 

consist of? 

41. What is the object of your 

investigation? 

42. What is the structure of your thesis? 

43. How many chapters, exactly, does the 

thesis you are working on consist of? 

44. Which part of your thesis contains an 

introductory account of the theory? 

45. Which section of your thesis presents 

a detailed account of the experimental 

results? 

46. Which section of your thesis presents 

a detailed account of the method of your 

investigation? 

47. When and how were you introduced 

to this subject for the first time? 

48. What are the final pages of the thesis 

devoted to? 

49. Could we congratulate you on 

obtaining some original data and results? 

50. Is your work of practical or 

theoretical importance? 

51. Have you completed the experimental 

part of your research? 

52. When do you consult your scientific 

adviser? 

53. What has your scientific advisor 

suggested you as the next stage in your 

researching? 

54. Has your research supervisor 

approved the quality of your results? 
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УК-4 1. Negotiating 

2. Why do we choose postgraduate studies?  

3. Postgraduate programmes and research 

degrees  

4. Types of postgraduate programmes  

5. Making a speech  

6. Strategies to testing: standardized tests  

7. Writing a research report: main ideas  

8. Writing supporting details in a research 

report: description  

9. Writing supporting details in a research 

report: expository writing. 

10. Writing supporting details in a 

research report: using strategies to 

persuade  

11. Abstract of thesis  

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 19.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. 

Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

— 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 

19.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексика и грамматика : учебник для вузов / Р. И. 

Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 497 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16536-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544927 (дата обращения: 19.02.2024). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Иностранный язык академического и 

профессионального взаимодействия (английский язык)» 

№

№ 

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/535681
https://urait.ru/bcode/537717
https://urait.ru/bcode/544927
http://biblioclub.ru/
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востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.

com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

 

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 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/дифференцированному. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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5.4 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: 

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. 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формирование у студентов теоретических и 

практических знания об основных этапах истории стран Азии и Африки, культурно-исторической 

специфики этих стран.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение основ дипломатического протокола и этикета на иностранном языке. 

2. Овладение терминологией и правилами официального общения на иностранном языке. 

3. Практическое освоение навыков ведения переговоров и диалогов на иностранном 

языке в рамках дипломатических контактов. 

4. Освоение принципов разработки и представления дипломатических документов на 

иностранном языке. 

5. Имитация реальных ситуаций дипломатических отношений для развития 

коммуникативных навыков на иностранном языке. 

6. Обучение студентов анализу международной ситуации и выработке стратегий 

поведения на иностранном языке. 

7. Поддержание активного диалога и обмена мнениями на иностранном языке по темам, 

связанным с мировой политикой и дипломатией. 

8. Обучение эффективному использованию иностранного языка в презентациях, 

публичных выступлениях и переговорах в международной среде. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «История стран Азии и Африки» реализуется в базовой части 

основной профессиональной образовательной программы 41.03.01 - «Зарубежное 

регионоведение» (уровень бакалавриата). 

Изучение дисциплины (модуля) «История стран Азии и Африки» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «История», «История национально-освободительного движения 

в зарубежных странах», «Теория и история международных отношений». 

Изучение дисциплины (модуля) «История стран Азии и Африки» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Политические системы и политическая культура стран мира», «Сравнительная 

политика», «Современные культурные формы и практики в мире» 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: ОПК-4, ПК-4 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Экспертная оценка 
ОПК-4 Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, давать 

характеристику и 

оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегионально

м, национально-

государственном, 

региональном и 

локальном 

уровнях 

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. 

4.2 Выявлять 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

4.3 Находить 

причинно-

следственные связи и 

взаимозависимости 

между общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями 

знать: 

общепрофессиональные 

теоретические представления 

о закономерностях и 

направлениях развития 

истории стран Азии и 

Африки; 

уметь: понимать, излагать и 

критически анализировать 

историко-политические 

процессы; выявлять 

закономерности и 

особенности исторического 

процесса;  
владеть: навыками 

обсуждения знакомой темы, 

делая важные замечания и 

отвечая на вопросы; создания 

простого связного текста по 

знакомым или интересующим 

его темам, адаптируя его для 

целевой аудитории. 

Профессиональные 
ПК-4 Способен 

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

интерпретацию 

первичной 

информации в 

сфере 

политического, 

социального, 

экономического и 

культурного 

развития 

страны/региона 

специализации, 

4.1 Использовать в 

практической работе 

базы данных, 

поисковые системы, 

методы сбора и 

обработки материала, 

инструментарий 

мониторинга для 

осуществления 

экспертно-

аналитической 

деятельности по 

проблематике 

страны/региона 

специализации 

знать: 

уметь: 

владеть: 
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проводить 

экспертные 

опросы и 

объяснять их 

результаты 

4.2 Готовить 

программу экспертного 

опроса по 

проблематике 

политического, 

социального, 

экономического и 

культурного развития 

страны/региона 

специализации, 

проводить экспертный 

опрос, анализировать и 

интерпретировать его 

результаты, готовить 

аналитическую записку 

по результатам 

экспертного опроса в 

интересах профильного 

министерства, 

ведомства, бизнес-

структуры 

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 5 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
92 92    

Лекционные занятия 54 54    

Практические занятия 36 36    

Лабораторные занятия      

Консультация 2 2    

Самостоятельная работа обучающихся 70 70    

Контроль промежуточной аттестации 18 18    

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 180 180    
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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 

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

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
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Введение в 

изучение Древнего 

Востока 
32 14 16 6  10     

 

Тема 1.1. Страны Азии и 

Африки: методология, 

хронология, география 
12 6 4 2  2     

 

Тема 1.2. Страны Малой 

Азии и Закавказья в 

древности 

10 4 6 2  4     

 

Тема 1.3. Средняя и 

Южная Азия в древности 10 4 6 2  4     
 

Раздел 2. Страны Азии 

и Африки в эпоху 

средневековья 

32 14 24 12  10     

 

Тема 2.1. Страны Азии в 

эпоху средневековья 
12 6 8 4  4     

 

Тема 2.2. Пути развития 

Африки в средние века 
10 4 8 4  4     

 

Тема 2.3. Возникновение 

ислама и образование 

первых халифатов. 

Османское государство в 

XIV-XVI вв 

10 4 6 4  2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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
 

Раздел 3. Империи 

Востока в новое время 

32 14 18 12  6     

 

Тема 3.1. Юго-Восточная 

Азия и Тихоокеанские 

регионы в новое время 

10 4 6 4  2     

 

Тема 3.2. Африка в новое 

время 
10 4 6 4  2     

 

Тема 3.3. Средний 

Восток в новое время. 
12 6 6 4  2     

 

Раздел 4. Развитие 

стран Азии и Африки в 

XX-XXI вв. 

32 14 18 12  6     

 

Тема 4.1. Страны 

Азиатско-

Тихоокеанского региона 

и Южной Азии 

12 6 6 4  2     

 

Тема 4.2. Особенности 

развития Африканского 

континента 

10 4 6 4  2     

 

Тема 4.3. Страны 

Ближнего и Среднего 

Востока. 

10 4 6 4  2     

 

Раздел 5.  
 

32 14 16 12  4     

 

Тема 5.1  16 7 8 6  2      

Тема 5.2  16 7 8 6  2      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Общий объем, часов 180 70 92 54  36      
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА  

Место стран Востока в истории человечества. Предмет и хронологические рамки 

истории Древнего Востока. Географическое положение и природно-климатический 

характеристики региона. Население региона, его антропологические и языковые 

характеристики. Периодизация истории стран Азии и Африки. 

Тема 1.1. Страны Азии и Африки: методология, хронология, география 

Перечень изучаемых элементов содержания. Хронология основных этапов истории 

стран Азии и Африки. Основные подходы к истории региона. Характеристика основных 

регионов: Северная Африка, Ближний Восток, Передняя Азия, Средний Восток, Южная Азия, 

Юго-восточная Азия, Восточная Азия. Хронология истории Востока Народы и языковые семьи 

древнего Востока. Древневосточные общества, специфика их внутренних структур. Позиции в 

оценке строя древневосточных обществ в современном отечественном востоковедении. 

Тема 1.2. Страны Малой Азии и Закавказья в древности. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Древнее царство Египта. Фараон и его 

деспотическая власть. Страна и население. Древнейший период ее истории. Индоевропейская 

проблема. Основные экономические процессы в Малой Азии в III тыс. до н.э. Периодизация 

хеттской истории. Борьба племенных центров за политическое объединение страны в начале 

II тыс. до н.э. Образование Древнехеттского царства. Индийская цивилизация. Появление 

централизованных государств в Индии. Формирование кастового строя. Греки в Малой Азии. 

Малая Азия в период персидского господства. Греко-персидские войны. Поход Александра 

Македонского. Малая Азия в системе эллинистических государств. Образование новых 

государств: Вифиния, Каппадокия и др. 

Тема 1.3. Средняя и Южная Азия в древности. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Первое централизованное государство в 

Китае - империя Цинь. Строительство Великой китайской стены. Процесс феодализации в 

древнем Китае. Восстание "желтых повязок". Междоусобицы и крушение единства империи. 

Элам и Мидия - древнейшие государства на территории Ирана. Природа и население Древнего 

Ирана. Система сатрапий.  

РАЗДЕЛ 2. СТРАНЫ ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА.  

Афроазиатские страны средневековья. Проблемы общего и особенного в историческом 

развитии стран Азии в средние века. "Азиатский способ производства". Проблемы 

периодизации истории и специфики социально-экономических отношений. 

Тема 2.1. Страны Азии в эпоху средневековья. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Китай в послеханский период. 

Троецарствие. Вторжения кочевников в IV-V вв завоевание ими северного Китая. 

Государственные образования севера и юга. Объединение Китая. Внешняя торговля и внешние 

связи. "Великий шелковый путь". Экономическое положение и этнокультурная история Индии 

в III-VII вв. Империя Гуптов. Особенности социальной структуры общины. Касты. Типы 
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городов. Внешние контакты. Проблема этногенеза японского народа. Формирование 

раннеклассового общества. Проникновение буддизма и синтоизм. Переворот и реформы Тайка. 

Система сегуната в средневековой Японии. Самурайство: сословие и его менталитет. Распад 

сегуната Асикага и борьба за объединение страны. Культура позднесредневековой Японии. 

Тема 2.2. Пути развития Африки в средние века. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Северная Африка часть исламского 

мира. Берберы и ислам. Проникновение ислама на юг. Государства Западной Африки: Гана, 

Мали, Сонгай. Племена хуаса: экономическое развитие и этапы политической эволюции. 

Эфиопия: политическая история, этнические группы, христианская традиция. Восточная 

Африка. Причины отставания общественного и политического строя народов Африки южнее 

пустыни Сахара от других цивилизаций Старого Света. Проникновение европейцев в Африку и 

начало работорговли. 

Тема 2.3. Возникновение ислама и образование первых халифатов. Османское 

государство в XIV-XVI вв 

Перечень изучаемых элементов содержания. Племена Аравии в V-VI вв. Возникновение 

ислама и его социальная роль. Арабское раннефеодальное государство и его особенности. 

Причины и последствия арабских завоеваний. Арабский халифат и управление завоеванными 

территориями. Процессы классообразования в арабском обществе. Возникновение течений в 

исламе (сунниты, шииты, хариджиты). Народные движения в Халифате. Вторая 

гражданская война и образование халифата Аббасидов. Становление арабо-мусульманской 

культуры. Особенности организации османской армии. Внешняя политика и дипломатия 

Османского государства. Устройство административной системы. Причины кризиса 

центральной власти в конце XVI - XVII вв. 

РАЗДЕЛ 3. ИМПЕРИИ ВОСТОКА В НОВОЕ ВРЕМЯ  

Новое время на Востоке как эпоха его колонизации. Эпоха Великих географических 

открытий и истоки торгового колониализма XVI в. Генезис европейского капитализма и начало 

колонизации традиционного Востока. Формы и варианты европейской колонизации. 

Политическая карта Востока к началу XVII в. Колониализм эпохи промышленного капитала 

XVIII конца XIX вв. Колониализм эпохи империализма с конца XIX в. Передел территорий 

Османской империи по итогам Первой мировой войны между ведущими европейскими 

державами. 

Тема 3.1. Юго-Восточная Азия и Тихоокеанские регионы в новое время 

Перечень изучаемых элементов содержания. Французский Индокитай Франко-

вьетнамские войны и создание Индокитайского Союза. Протектораты Лаос и Камбоджа. 

Начало политической деятельности Хо Ши Мина в Советской России. Страны Юго-

Восточной Азии Королевство Сиам и борьба тайцев за независимость. Рама Третий и начало 

сношений с европейскими державами. Обмен дипломатическими миссиями с Российской 

империей. Страны Тихоокеанского региона Испанский период в истории Филиппин и тайное 

революционное движение. Американский период в истории Филиппин и итоги освободительной 
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войны. Колониальное правление в Голландской Индии. Первые политические шаги Ахмеда 

Сукарно в борьбе за независимость Индонезии. 

Тема 3.2. Африка в новое время 

Перечень изучаемых элементов содержания. Южная Африка Голландский период юга 

Африки. Буры как новая этническая общность: язык, традиции, борьба с местными 

племенами. Британский период Южной Африки. Первая Англо-бурская война. Преторийская 

конвенция. Вторая Англо-бурская война: ход и результаты. Введение практики 

концентрационных лагерей и совершенствование военного дела. Создание государства Южно-

Африканский Союз в составе Британской империи. Административное деление и специфика 

государственной власти. Берлинская конференция и империалистический раздел Африки. 

Проблема Родезии и Либерии. Ян Смэтс и теория апартеида. Процессы дискриминации и 

сегрегации на юге Африки. Формирование чёрной оппозиции (Африканский Национальный 

Конгресс и Коммунистическая партия Африки). 

Тема 3.2. Средний Восток в новое время. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Афганистан Арабское вторжение в 

Афганистан. Ахмад-шах Дуррани и создание самостоятельного Афганского государства. 

Британская колониальная экспансия в Афганистан. Первые дипломатические акты с 

Советской Россией. Иран Становление Персидской монархии. Создание шахского государства 

династии Сефевидов. Утверждение шиизма в качестве господствующего течения. 

Зарождение российско-персидских отношений. Афганское вторжение в Иран. Турция 

Основание империи Османом Первым. Расцвет Османской империи при Сулеймане 

Великолепном. Кризисные явления в Османской империи: эпоха Танзимат и модернизационные 

реформы. Новые османы: конституционное движение и разработка концепции османизма. 

Ликвидация султаната и халифата. Мустафа Кемаль и провозглашение Республики Турция. 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ В 

НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

Дискуссия о роли колониализма в истории стран Азии и Африки. Теория модернизации 

в изучении новейшей истории стран Азии и Африки. Антиколониальные движения и реформы 

в странах Азии и Африки в первой половине ХХ в: дискуссионные проблемы. Распад 

колониальной системы: периодизация, причины, характеристика основных этапов. Модели 

развития в Азии и Африке: страны с рыночной экономикой, новые индустриальные страны, 

страны - нефтеэкспортеры, социалистическая модель и т.д. 

Тема 4.1. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Азии 

Перечень изучаемых элементов содержания. Китай 1918-2000-е гг. Социально-

экономическое и политическое положение Китая после Первой мировой войны. Закрепление за 

Китаем статуса полуколониальной страны на Вашингтонской конференции. Распространение 

в Китае идей социализма. Последние годы правления Мао Цзэдуна. Оформление нового 

политического руководства во главе с Дэн Сяопином. Становление современной политической 

системы. Китай и внешний мир: эволюция, проблемы и направления внешней политики. 

Тайваньский вопрос. Япония 1918 - 2000-е гг. Япония после Первой мировой войны. Участие в 

Парижской и Вашингтонской международных конференциях. Социально-политическое 

развитие Японии в 1920-е гг. Проблема мирного договора. Японское "экономическое чудо". 

Экономические кризисы 1970-х гг. Курс на создание наукоемкого производства. Политика 
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Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Место Японии в международных отношениях: 

проблемы и направления внешней политики. Индия 1918-2000-е гг. Индия после Первой мировой 

войны. Законы Роулетта, конституция Монтегю - Челмсфорда. Подъем национально-

освободительного движения в 1918-1922 гг. Индия после Второй мировой войны. План 

Маунтбеттена о разделе Индии на два доминиона. Вооруженные столкновения в штате 

Джамму и Кашмир. 

Тема 4.2. Особенности развития Африканского континента. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Особенности развития Африканского 

континента. Общие закономерности развития стран Северной Африки. Страны Магриба в 

межвоенный период. Антиколониальные движения. Получение независимости. Египет 1918-

2000-е гг. Социально-экономическое и политическое развитие Египта после Первой мировой 

войны. Национальное движение за суверенитет (1919 г.) Провозглашение Великобританией 

независимости Египта (1922 г.). Создание Лиги арабских государств (ЛАГ). Подъем 

национально-освободительного движения в Египте после Второй мировой войны. Революция 

23 июля 1952 г. Период президентства Г. А. Насера: внутренняя и внешняя политика в 1950-е 

гг. Национализация Суэцкого канала. Создание Объединенной Арабской республики (ОАР). 

Основные тенденции развития Тропической Африки. Колониальный передел после Первой 

мировой войны. Основные тенденции общественного развития в межвоенный период. 

Политическое и социально-экономическое развитие после Второй мировой войны. Подъем 

национально-освободительного движения. Становление независимых государств. Год Африки. 

Завершение деколонизации.  

Тема 4.3. Страны Ближнего и Среднего Востока. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Турция 1918-2000-е гг. Османская 

империя после Первой мировой войны. Национально-освободительное движение. Образование 

Турецкой республики. Социально-экономические реформы. Опыт политического плюрализма в 

1950-е гг. Приход к власти Демократической партии. Роль военных переворотов в 

общественно-политической жизни Турции. Социально-экономическое развитие: основные 

этапы - от этатизма к рынку. Проблемы и направления внешней политики. Иран 1918-2000-е 

гг. Положение Ирана после Первой мировой войны. Англо-иранское соглашение 1919 г. 

Государственный переворот 1921 г. "Белая революция": основные мероприятия, успехи и 

проблемы, социальные последствия. Положение и роль духовенства. Проблемы ускоренной 

модернизации Ирана. Социально-экономический кризис 1977-1978 гг. Исламская революция 

1978-1979 гг. Образование Исламской Республики Иран. Конституция 1979 г. Особенности 

внутренней политики. Политика исламизации. Борьба против западной культуры и идеологии. 

Афганистан 1918-2000-е гг. Афганская республика в период 1973-1978 гг. Апрельская 

революция 1978 г. и гражданская война. Правление Народно-Демократической партии 

Афганистана (НДПА). Афганистан в 1990- 2000-е гг. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1.1: Страны Азии и Африки: методология, хронология, 

география. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

Перечень вопросов для обсуждения:  
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1. Перечислите в хронологической последовательности основные цивилизации Востока в 

древности. 

2. Определите влияние природных условий на развитие цивилизаций Древнего Востока.  

3. Назовите основные языки и народности Древнего Востока.  

4. Выделите основные этапы развития письменности на Древнем Востоке.  

5. В чем заключается суть понятия «древность» для стран Востока? 

Тема практического занятия 1.2: Страны Малой Азии и Закавказья в древности. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Древнее царство Египта. Фараон и его деспотическая власть. 

2. Египет в эпоху среднего царства. Объединение страны. 

3. Эпоха хеттов в истории малой Азии. 

4. Хеттское царство в системе международных отношений в Передней Азии. 

5. Натиск "народов моря" и крушение хеттской державы. 

6. Малая Азия в период персидского господства. 

 

Тема практического занятия 1.3: Средняя и Южная Азия в древности. 

 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Возникновение первых государственных образований в Китае. Шан-Инь и Чжоу.  

2. Строительство Великой китайской стены. 

3. Восстание "желтых повязок". 

4. Индийская цивилизация. Общественные и семейные отношения в Древней Индии. 

5. Греко-македонское вторжение в Индию. 

6. Политическая раздробленность Индии и условия возникновения нового 

общеиндийского государства. 

7. Элам и Мидия - древнейшие государства на территории Ирана. 

8. Персидские племена на территории Ирана в начале I тыс. до н.э. 

9. Греко-македонский поход на Восток. Разгром Персидской державы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 2.1: Страны Азии в эпоху средневековья. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Объединение Китая. Внутренняя и внешняя политика империи Суй и причины ее 

гибели. 
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2. Социально-экономические отношения в Танском Китае: аграрная политика, город и 

его роль в экономике. 

3. Социально-экономическое развитие Китая в эпоху Сун. 

4. Китай под властью монголов. Основные этапы монгольского завоевания страны. 

5. Общество "Белый лотос" и отряды "красных войск". 

6. Индия в раннее средневековье. 

7. Империя Гуптов. 

8. Особенности положения Индии в мусульманской картине мироздания. Основные 

направления мусульманской экспансии. 

9. Раннесредневековая Япония. 

Тема практического занятия 2.2: Пути развития Африки в средние века. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Страны Магриба в средневековье: государства Альмохадов и Альморовидов. 

2. Египет под властью династии Фатимидов. 

3. Африка: дороги средневековой работорговли. 

4. Древний Египет и Месопотамия: государственное устройство, расширение 

территорий, торговые отношения с соседними странами и народами. 

5. Причины отставания общественного и политического строя народов Африки южнее 

пустыни Сахара от других цивилизаций Старого Света. 

 

Тема практического занятия 2.3: Возникновение ислама и образование первых 

халифатов. Османское государство в XIV-XVI вв. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Арабское раннефеодальное государство и его особенности. 

2. Арабский халифат и управление завоеванными территориями. 

3. Племена Аравии в V-VI вв. 

4. Процессы классообразования в арабском обществе. 

5. Народные движения в Халифате. 

6. Становление арабо-мусульманской культуры. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия 3.1: Юго-Восточная Азия и Тихоокеанские регионы в 

новое время 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. 
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Тема практического занятия 3.2: Африка в новое время 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Южная Африка Голландский период юга Африки. 

2. Британский период Южной Африки. 

3. Создание государства Южно-Африканский Союз в составе Британской империи. 

4. Берлинская конференция и империалистический раздел Африки. 

5. Процессы дискриминации и сегрегации на юге Африки. 

6. Формирование чёрной оппозиции (Африканский Национальный Конгресс и 

Коммунистическая партия Африки). 

Тема практического занятия 3.3: Средний Восток в новое время. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Арабское вторжение в Афганистан. 

2. Британская колониальная экспансия в Афганистан. 

3. Турция Основание империи Османом Первым. 

4. Младотурецкая революция и её последствия. 

5. Британская колонизация Ирана. 

6. Сферы влияния Великобритании и царской России в Персии. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия 4.1: Страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 

Южной Азии. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. 

Тема практического занятия 4.2: Особенности развития Африканского континента. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Завершение раздела Африки на зоны сфер влияния между старыми колониальными 

империями. 

2. Социально-экономическое развитие стран Африки в первой половине ХХ века. 

3. Политические процессы в странах Африки. 

4. Коренные изменения политической карты Африки в послевоенные десятилетия. 

5. Влияние колониального наследия на процессы независимого экономического 

развития. 

Тема практического занятия 4.3: Страны Ближнего и Среднего Востока. 

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

1. Место Ирана в расстановке сил на Ближнем и Среднем Востоке в начале XXI в. 

2. Афганистан в начале XXI в.: американское военные вмешательство, попытка 

строительства демократии. 

3.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия 5.1:  

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

Тема практического занятия 5.2:  

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – опрос на семинарском занятии, проверка качества 

выполненных заданий. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – опрос на семинарском занятии, проверка качества 

выполненных заданий. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – опрос на семинарском занятии, проверка качества 

выполненных заданий. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – опрос на семинарском занятии, проверка качества 

выполненных заданий. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – опрос на семинарском занятии, проверка качества 

выполненных заданий. 
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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 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Введение в 

изучение Древнего 

Востока. 

Тема 1.1. Страны 

Азии и Африки: 

методология, 

хронология, 

география. 

Тема 1.2. Страны 

Малой Азии и 

Закавказья в 

древности. 

Тема 1.3. Средняя и 

Южная Азия в 

древности. 

14 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой. 

 

 

Раздел 2. Страны Азии 

и Африки в эпоху 

средневековья. 

Тема 2.1. Страны 

Азии в эпоху 

средневековья. 

Тема 2.2. Пути 

развития Африки в 

средние века. 

Тема 2.3. 

Возникновение ислама и 

образование первых 

14 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой. 
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халифатов. Османское 

государство в XIV-XVI 

вв 

Раздел 3. Империи 

Востока в новое 

время. 

Тема 3.1. Юго-

Восточная Азия и 

Тихоокеанские 

регионы в новое время 

Тема 3.2. Африка в 

новое время 

Тема 3.3. Средний 

Восток в новое время. 

14 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой. 

Раздел 4. Развитие 

стран Азии и Африки 

в XX-XXI вв. 

Тема 4.1. Страны 

Азиатско-

Тихоокеанского 

региона и Южной 

Азии. 

Тема 4.2. Особенности 

развития 

Африканского 

континента. 

Тема 4.3. Страны 

Ближнего и Среднего 

Востока. 

14 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой. 

Раздел 5  

Тема 5.1. 

Тема 5.2. 

14 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой. 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

70 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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часов 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. История стран Азии и Африки в средние века: учебное пособие / Казан. (Приволж.) федер. ун-т; 

[сост.] Ф. Н. Ахмадиев, М. В. Григер, Н. А. Шадрина. Казань: [Казанский (Приволжский) 

федеральный университет], 2016 . 99, [1] с. (30 экз.)   

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Родригес-Фернандес, А.М. История стран Азии и Африки (Новое время): учебно-

методическое пособие / А. М. Родригес-Фернандес [и др.]. - М.: МПГУ, 2018. - 96 с. - 

ISBN 978-5-4263-0600-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1020529  

2.   

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Васильев, Л. С. История Востока: В 2 ч. / Л.С.Васильев. – М.: Высшая школа, 2003. – 495 

с.; 494 с. 

2. Новейшая история стран Азии и Африки : учебное пособие / Ю.И. Ло Л сев, Б.В. 

Сафронов; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 2011. — 336с. 

3. Родригес А.М. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век: учеб. для студентов 

вузов: в3 ч. Ч. 2: 1945-2000, 2012 
4.  

5.  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
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1. Королев, А. Г.  Международные отношения 1870-1918 гг. Сборник документов / 

составитель А. Г. Королев, О. Н. Фрейфельд ; под редакцией В. М. Хвостова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 468 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06140-6. 

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

https://urait.ru/bcode/516197 

2. Системная история международных отношений. Опять разделенный мир. 1980—2018 : 

учебное пособие для вузов / А. Д. Богатуров [и др.] ; под редакцией А. Д. Богатурова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11604-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518275 

 

 

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 рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы 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 

https://urait.ru/bcode/516197
https://urait.ru/bcode/518275
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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 практических занятиях, 

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен в письменной форме. 

4.2. 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. 

4.3. 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 (эссе, кейс-задания и 

др., активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии 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 
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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. 

4.4. 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 экзамена. 

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 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы , 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Internation

al relations 

and 

diplomacy of 

the Ancient 

World. 

Diplomacy of 

the 

European 

Middle Ages. 

Systems of 

international 

relations and 

inherent 

diplomatic 

relations.» 

ПК-3 Тестиро

вание 

1. The term diplomacy in Roman times was used for: 

1. denoting the specialized activity of studying archives.  

2. referring to the special activity of negotiating in international relations.  

3. to characterize the activity of negotiating skills.  

4. denotes the activity of analyzing old treaties. 

2. The decisions made at the Congress of Vienna in March 1815 established the 

following generally accepted bases for the diplomatic service: 

1. four categories of missions were established.  

2. 5 categories of missions were established.  

3. 6 categories of missions were established.  

4. 8 categories of representations were established. 

3. Diplomatic service becomes a separate branch of civil service after: 

1. 1830 г. 
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2. 1648 г.  

3. 1815 г. 

4. 1702 г. 

4. Byzantine views on diplomacy were borrowed : 

1. From Florence.  

2. From Venice.  

3. From Rome.  

4. From Greece. 

5. Name the official language that was adopted as the international language of 

communication in diplomacy prior to the 18th century. 

1. French. 2. Italian. 3. Spanish. 4. Latin 

6. Specify the official language of diplomacy that has been firmly established since 

the mid-18th century. 

1. French. 2. Latin.3. Italian. 4. Spanish 

7. The first diplomatic documents known to history were found during excavations on 

the right bank of the Nile in Egypt and were referred to in diplomacy as the 

1. The Luxor correspondence.  
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2. The correspondence.  

3. The Sharmshel correspondence.  

4. El-Amarna corresponde. 

8. The oldest international treaty known in history refers to the 

1. By the 10thcentury.  

2. By the 12th century.  

3. By the 13th century. 

4. By the IX century. 

9. According to historians of diplomacy in Europe, the concept of "ambassador" 

(ambassador) was first encountered in: 

1. In a message from Alexander the Great to the Chinese emperor.  

2. In a message from Julius Caesar to the Roman Senate.  

3. In Julius Caesar's notes "On the Gallic War".  

4. In the works of N. Machiavelli. 

10. The established and officially accredited the first permanent mission (embassy) 

1. By the Duke of Milan in Florence in 1450.  
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2. By Alexander the Great in 1267.  

3. King of Spain in Rome in 1520.  

4. Duke of Florence in Paris in 1490. 

11. The term "Westphalian Paradox", which appeared in the early twenty-first century, 

refers to: 

1. The mandatory coordination of any state of its specific foreign policy steps with all 

international regional organizations.  

2. The blurring of national boundaries.  

3. Partial loss of national sovereignty. 

4. Elimination of state borders. 

 

2. Раздел -2 

«The place of 

diplomacy in 

the system of 

public 

authorities. 

Fundamenta

УК-1 Эссе 1. In the modern period, the Russian-country of choice can be seen as… 

2. Modern states use soft pressure technologies to… 

3. The diplomatic service of the Russian state in the modern period is characterized by 

the following features… 
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l of the 

diplomatic 

service. The 

concept of 

"soft 

power". 

Sources of 

diplomatic 

and consular 

law.» 

ПК-4 Устный 

опрос. 

1. Vienna Convention on Diplomatic Agents, 1961 - prerequisites for adoption and 

implementation.  

2. 1963 Vienna Convention on Consular Relations - prerequisites for adoption and 

implementation.  

3. What are Diplomatic agents?  

4. What is a diplomatic corps?  

5. Diplomatic representation and their main functions.  

6. What is diplomatic immunity?  

7. Legislative contradictions between the country of the diplomat and the host state. 

8. Basic diplomatic functions.  

9. Basic consular functions.  

10. The classes of the diplomat. 

11. The classes of the consul.  

12. Diplomatic mail.  

3. Раздел -3 

«Diplomatic 

representatio

ОПК-1 Устный 

опрос 

1. Planning and organization of visits of officials abroad. 

2. Receptions. 
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ns, protocol 

and 

etiquette.» 

3. Protocol aspects of preparing negotiations.  

4. Negotiating etiquette. 

5. Summarizing the results of negotiations, conversations. 

6. Universal speech etiquette formulas. 

7. Communication by telephone. 

8. Etiquette of official correspondence. 

9. Appeals, greetings, acquaintance. 

10. Business cards and their use. 

11. Gifts and souvenirs. 

12. Appearance of an official person. 

13. Western culture of negotiation. 

14. Eastern national style of negotiating.  

15. Features of the Slavic culture of negotiating. 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

 ПК-3 1. Political Traditions of the Ancient East. Diplomacy of Ancient 

Egypt. 

2. The emergence of diplomacy in ancient China. 

3. The birth of diplomacy in Homeric Greece (XII - VIII centuries 

BC). 

4. The project of Pericles about the 

convocation of the Panhellenic Peace Congress (448 BC). 

5. The main features of Roman diplomacy during the Republic. 

6. Diplomacy of the epoch of the Great Migration of Peoples. (The 

Roman 

Empire and the barbarians. The Court of Constantinople and Attila. 

Odoacer and Theodoric). 

International position of Kievan Rus'.(Relations with Byzantium. 

Russia and Western Europe. Treaties of Kievan princes with 

Greeks) 

8. Crusades and strengthening of feudal monarchies. 

9. Diplomatic activity of France in XII-XV centuries. Relations 

between Paris and Mongol khans. 

10. Diplomatic peripeteias of the Hundred Years' War. 

11. Dynastic wars and the beginning of the decline of France's 

influence 

12. International position of the Moscow state in the XVII century. 

УК-4 1. Protocol as a set of generally accepted rules. 

2. Ceremonial nature of protocol norms. 

3. Legal force of the norms of diplomatic protocol. 

4. Flexibility of modern protocol. 

5. State visits. 

6. Appointment of heads of diplomatic missions. 

7. Entry of the head of diplomatic mission into office. 

8. International practice of presenting credentials and its history. 

9. Organization of the ceremony of presentation of credentials. 

10. Status of diplomatic missions. 

11. Respect for the laws of the host country and the principle of non-

interference in internal affairs. 

12. Non-discrimination and the principle of reciprocity. 
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ОПК-1 1. Concept and sources of diplomatic and consular law 

2. History of the emergence and development of diplomatic and 

consular law 

3. International relations and diplomacy. 

4. Subjects of diplomatic relations.  

5. Diplomacy and the sciences: political science, history, law, 

economics, logic, psychology, etc. 

6. State governments and diplomacy. 

7. Parliament, president, government, foreign affairs department and 

their role in the foreign policy of the state. 

8. Distribution of foreign policy powers between the branches of 

government in the state. 

9. Interparliamentary diplomacy. 

10. Mechanism of preparation and adoption of foreign policy decisions. 

ПК-4 
1. Vienna Convention on Diplomatic 

Agents, 1961 - prerequisites for adoption and implementation. 

2. 1963 Vienna Convention on Consular 

Relations - prerequisites for adoption and implementation. 

3. What are Diplomatic agents? 

4. What is a diplomatic corps? 

5. Diplomatic representation and their main functions. 

6. What is diplomatic immunity? 

7. Legislative contradictions between the 

country of the diplomat and the host state. 

8. Basic diplomatic functions. 

9. Basic consular functions. 

10. The classes of the diplomat. 

11. The classes of the consul. 

12. Diplomatic mail. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Васильев, Л. С. История Востока: В 2 ч. / Л.С.Васильев. – М.: Высшая школа, 2003. – 495 с.; 494 

с. 

2. Исаев Б. А.  Геополитика и геостратегия : учебник для вузов / Б. А. Исаев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 464 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17104-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532396 (дата обращения: 

06.02.2024). 

3. Современные международные отношения : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. К. Белозёров [и др.] ; под редакцией В. К. Белозёрова, М. М. 

Васильевой, А. И. Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

https://urait.ru/bcode/532396
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Юрайт, 2023. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15880-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/510123 (дата обращения: 06.02.2024).  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Астахов Е.М., Великая А.А., Веселовский С.С. - Публичная дипломатия зарубежных 

стран: учебное пособие - Издательство "Аспект Пресс" - 2019 - 208с. - ISBN: 978-5-7567-

1001-4 - Текст электронный // ЭБС ЛАНЬ - URL: https://e.lanbook.com/book/112508 

2. Бартош А. А.  Стратегическая культура : учебник для вузов / А. А. Бартош. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13704-

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

https://urait.ru/bcode/519606 (дата обращения: 06.02.2024). 

3. Боголюбова Н. М.  Геополитика спорта и основы спортивной дипломатии : учебное 

пособие для вузов / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06186-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515858 

4. Королев А. Г.  Международные отношения 1870-1918 гг. Сборник документов / 

составитель А. Г. Королев, О. Н. Фрейфельд ; под редакцией В. М. Хвостова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 468 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06140-6. 

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

https://urait.ru/bcode/516197 

5. Системная история международных отношений. Опять разделенный мир. 1980—2018 : 

учебное пособие для вузов / А. Д. Богатуров [и др.] ; под редакцией А. Д. Богатурова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11604-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518275  

6. Соловьев Ю. Я.  Воспоминания дипломата / Ю. Я. Соловьев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 311 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09332-2. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/517234 

7. Чернышова Л. И.  Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие для 

вузов / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 158 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16621-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531389 

 

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/510123
https://urait.ru/bcode/519606
https://urait.ru/bcode/515858
https://urait.ru/bcode/516197
https://urait.ru/bcode/518275
https://urait.ru/bcode/517234
https://urait.ru/bcode/531389
http://biblioclub.ru/
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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.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических 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, 

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: 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач.  

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

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 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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eLIBRARY.ru технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными 

пособиями.  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными 

пособиями. 

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, 

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.).  

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. 
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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 иностранном языке (английском) с последующим применением в профессиональной 

деятельности и практических навыков по использованию иностранного языка в 

профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области; 

2. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в межличностном 

общении; 

3. Развитие коммуникативной компетенции и практических навыков иноязычного общения в 

рамках моноязычной онлайн среды, медиации, восприятия и порождения письменных текстов 

(академического письма); 

4. Знание лексических и грамматических единиц и их использования при порождении и 

восприятии иноязычных высказываний; 

5. Построение логичных высказываний (устных и письменных) в профессиональной 

коммуникации на базе восприятия и порождения самостоятельных текстов при чтении, письме и 

аудировании;  

6. Владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в соответствии с медиацией  в 

сфере профессиональной коммуникации. 

 

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, ОПК-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 

 ОПК-1 

Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на 

основе 

применения 

понятийного 

ОПК-1.1 Владеть 

общенаучной и 

политологической 

терминологией  

ОПК-1.2 Применять 

современный 

понятийно-

категориальный аппарат 

социальных и 

гуманитарных наук в 

его комплексном 

контексте 

(геополитическом, 

социально-

экономическом, 

культурно-

Знать: основные явления 

и процессы, 

отражающие 

функционирование 

языкового строя 

изучаемого 

иностранного языка в 

синхронии и диахронии. 

Уметь: 

интерпретировать 

основные проявления 

взаимосвязи языковых 

уровней и 

взаимоотношения 

подсистем языка, 

применять понятийный 
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аппарата по 

профилю 

деятельности 

гуманитарном) и 

историческом развитии 

на государственном РФ 

и иностранном(ых) 

языке (ах) ОПК-1.3 

Организовывать и 

устанавливать контакты 

в ключевых сферах 

политической 

деятельности на 

государственном РФ и 

иностранном(ых) языке 

(ах). 

ОПК-1.4 Использовать 

основные стратегии, 

тактические приемы и 

техники аргументации с 

целью 

последовательного 

выстраивания позиции 

представляемой 

стороны 

ОПК-1.5 Применять 

переговорные 

технологии и правила 

медиативного поведения 

в мультикультурной 

профессиональной среде 

аппарат изучаемой 

дисциплины; соблюдает 

основные особенности 

научного стиля в устной 

и письменной речи. 

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: современные 
коммуникативные 
технологии на русском и 
иностранном языках; 
существующие 
профессиональные 
сообщества для 
профессионального 
взаимодействия 

Уметь: вести диалог, 
соблюдая нормы 
речевого этикета, 
используя различные 
стратегии, выстраивать 
монолог 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на  

Знать: правила и 
закономерности личной 
и деловой устной и 
письменной 
коммуникаци 

  государственном языке 

РФ ( иностранном(-ых) 

языках). 

Уметь: пременять 

методику 

межличностного 

делового общения на 

русском и иностранном 

языках, с применением 
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профессиональных 

языковых форм, средств 

и современных 

коммуникативных 

технологий 

УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

Знать: современные 

средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Уметь: применять на 

практике 

коммуникативные 

технологии, методы и 

способы делового 

общения для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

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.  

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
144 36 36 36 36 

Лекционные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 144 36 36 36 36 

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа      

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 108 27 27 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 36 9 9 9 9 

Форма промежуточной аттестации 
 зачет зачет зачет 

зачет с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 288 72 72 72 72 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
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
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
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
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
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
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1.  

Personality 
32 14 18 

 
 18  

 
  

 

Тема 1.1.  

Grammar: present simple 

and present continuous; 

question forms. 

Personality types 

 

11 5 6 
 

 6  
 

  

 

Тема 1.2.  

Measuring personality 

 

11 5 6 
 

 6  
 

  

 

Тема 1.3.  

Charisma 10 4 6   6     
 

Раздел 2.  

Travel 
31 13 18 

 
 18  

 
  

 

Тема 2.1.  

Grammar: present perfect 

and past simple. Tourism 

and traveling. 

 

15 5 10 
 

 10  
 

  

 

Тема 2.2 

Explorers. Case: travel 

organization. 

16 8 8 
 

 8  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 2 (Семестр 2) 

Раздел 3.  

Work 
32 14 18   18     

 

Тема 3.1.  

Grammar: present perfect 

simple and continuous. 

Jobs.  

20 6 14   14     

 



 9 

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
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
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
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
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
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
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
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

Тема 3.2.  

CV 
12 8 4   4     

 

Раздел 4.  

Language. 
31 13 18   18     

 

Тема 4.1.  

Grammar: future forms, 

first conditional. 
15 5 10   10     

 

Тема 4.2.  

Learning languages  

 

16 8 8 
 

 8  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 3 (Семестр 3) 

Раздел 5.  

Business and advertising  
32 14 18   18     

 

Тема 5.1.  

Grammar: second 

conditional, comparison. 

Advertising.  

16 8 8   8     

 

Тема 5.2.  

Grammar: Past continuous, 

past perfect. Business. 

16 6 10   10     

 

Раздел 6.  

Design and trends 
31 13 18   18     

 

Тема 6.1.  

Grammar: modals, present 

deduction. Design. 

16 8 8   8     

 

Тема 6.2.  

Grammar: expressions of 

quantity, inf initives and -

ing forms. Trends. 

15 5 10   10     

 

Контроль 9           
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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
 

и
з 

н
и

х
: 

в
 ф

о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
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
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
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
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
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
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
то

в
к
и

 

промежуточной 

аттестации (час) 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 4 (Семестр 4) 

Раздел 7.  

Education 
32 14 18   18     

 

Тема 7.1.  

Grammar: defining relative 

clauses, relative clauses.  

16 8 8   8     

 

Тема 7.2.  

Education. 
16 6 10   10     

 

Раздел 8.  

Arts and media 
31 13 18   18     

 

Тема 8.1.  

Grammar: reported speech. 
16 8 8   10     

 

Тема 8.2.  

Arts and media. 
15 5 10   8     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет c оценкой 

Общий объем, часов 288 108 144   144      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Personality 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

Charisma.  

 

Тема 1.1. Grammar: present simple and present continuous; question forms. 

Personality types. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Грамматика: present simple and present continuous. Чтение, аудирование, письмо по теме 

Personality types. 

 

Тема 1.2. Measuring personality. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Measuring personality. 

Тема 1.3. Charisma 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Charisma 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Grammar: present simple and present continuous; 

question forms. 
Форма практического задания: практический практикум. 

1. Underline the correct verb forms in this article. 

lf you are the President of the USA, what do you do/ are you doing when you lose your job? The 

answer is easy. You start/are starting giving talks about being the President! That's what's happened to 

Bill Clinton. He makes/'s making between nine and ten million dollars a year by giving speeches all 

over the world, from Australia to Egypt. This compares/is comparing well with the $200,000 salary a 

year he received as President of the USA. With around 350 talks a year, his present schedule means that 

he probably gives/ is probably giving a talk somewhere in the world at the same tlme as you read/are 

reading this. Currently, he also tries/'s also trying to raise even more money for his charity which he 

runs/is running to combat HIV/Aids. 

2. Write the missing question words.  

Where / Does/ Have/ ls /How /Are/ Do /What /Why/ When  

How reliable are the tests you use?  

________exactly do psychiatrists do? 

________you done any of these exercises? 

________ you ever get impatient?  

________are you from? 

________are you changing jobs? 

________they living in Thailand now? 

_________he expect to be late? 

_________is Michael studying at the moment?  

_________long have you lived here? 

_________were you last in London? 

_________he easily annoyed?  
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3. Complete this email to your friend called Jules. Use the words to write sentences in 

the present simple or the present continuous.  

Hi Jules 

how / you? 

How are you?                                                          . 

I / work / in the office /the moment  

________________________________________ 

but my boss always / lunch / 12 

________________________________________  

… so I / write / you while he's out.  

_________________________________________ 

you / have / good time / Barcelona at the moment?  

_________________________________________ 

what / you / think of your course?  

_________________________________________ 

how / weather?   

_________________________________________ 

it/ rain / here!  

_________________________________________ 

Wish I was with you! Love Rachel  

 

Тема практического занятия: Personality types.  

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Underline the correct adjective in each sentence. 

 Jonathan is such a sensible/ sensitive boy. He always does what the teacher asks ano never gets 

into trouble. 

 He's so adventurous/ambitious that he said he intended to be the boss in two vears time!  

 To avoid any mistakes, we need to be serious/ cautious in a situation like this and not make 

decisions too quickly. 

 Be energetic/assertivel Make a decision and stick to it! 

 I like your new girlfriend. She's sociable without bei ng too talkative / easy-going. 

 I think all older brothers tend to be quite bossy/ self-confident. They usually tell their younger 

brothers what to do. 

 He isn't energetic/creative because of his father. It must be because of his mother. She was 

always making things or painting. 

 lntroverts tend to be organised/hard-working in their approach - they like to know where 

everything is and make sure it goes back in its correct place. 

 

2. How many of these adjectives can be directly translated into your language? What 

is the closest translation for the others? 

 Sensitive____________________________________ 

 Sensible____________________________________ 

 Open-minded________________________________ 

 Hard-working________________________________ 

 Easy-going__________________________________ 
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 Moody_____________________________________ 

 Even-tempered_______________________________   

 Strong-willed________________________________ 

 

Тема практического занятия: Measuring personality.  

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Complete these questions about Carl Jung. 

 Who was Carl Jung                                                ? 

Carl Jung was a Swiss psychiatrist.  

 Where                                                                     ?  

He studied medicine at the University of Basel.  

 What                                                                       ? 

He specialised in psychiatric medicine.  

 What                                                                       ? 

He developed ideas about personality types.  

 How many                                                              ? 

He identified two personality types.  

 Who                                                                       ? 

Introverts don't like large crowds. 

  What                                                                     ? 

Extroverts form close relationships. 

 How influential                                                     ? 

Jung was very influential. 

 Which                                                                    ? 

He wrote The Undiscovered Self in 1957.  

 

 

2. Do you believe your handwriting can tell you about vour personality? Take this test 

and find out!  

 Write your signature (or two words) in the square below.  

 

 

 Now answer these five questions about your handwriting.  

1) Does your handwriting 

a) fill the box? 

b) fill half the box? 

c) fill a small part of the box?  

2) Do the letters 

a) point to the right? 

b) go straight up and down?  

c) point to the left?  
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3) ls there space between the two words?  

a) No.  

b) Not much.  

c) Yes, a lot. 

4) Did you underline the signature with  

a) lots of lines?  

b) one line? 

c) no lines?  

 

Тема практического занятия: Charisma.  

Форма практического задания: практический практикум. 

Вопросы для обсуждения: 

1. What role does the charisma play in your life?  

2. Is charisma the most important quality to possess if you want to be successful in your career?  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – доклад 

Примерный перечень тем для подготовки доклада: 

1. Are men or women better at listening? 

2. Are men or women better at taking decisions? 

3. Are men or women more inspiring? 

4. Are men or women better at getting the best out of people? 

5. Are men or women better organisers? 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Travel 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

organization. 

Тема 2.1. Грамматика: present perfect and past simple. Tourism and traveling. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

traveling. 

 

Тема 2.2. Explorers. Case: travel organization. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Grammar: present perfect and past simple.  

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Write these verbs in the quiz below in the past simple. Afterwards test your own 

knowledge and complete the quiz. 
 

be                            reach                             lead                         make                                      sail 

 

Who_____________________ the South Pole first?  

a) Robert Scott 
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b) Roald Amundsen 

c) Richard Branson  

Who______________________the first expedition westwards from Europe to Asia via the Pacific?  

a) Ferdinand Magellan  

b) Marco Polo 

c) Vasco da Gama  

Who________________________the second man on the moon?  

a) Yuri Gagarin 

b) Neil Armstrong 

c) Edwin Aldrin  

Who_________________________to America first?  

a) The Vikings 

b) Christopher Columbus 

c) James Cook  

Which European first___________________contact with the continent of Australia?  

a) Thor Heverdahl 

b) Captain James T Kirk 

c) Captain James Cook  

Тема практического занятия: Tourism and traveling. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Read the clues below and write the missing travel words in this crossword.  
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Across  

1. The place you travel to.  

4. The place where bags are checked for illegal items.  

6.  To go on a journey 

7. A kind of journey. 

8. The industry which helps people to Bo on holiday.  

10. You pay this to protect yourself on holiday.  

Down  

1. Papers with official information for travel (e.g. passport, tickets, visa).  

2. To live in a place for a temporary period.  

3. You have this to protect against a disease.  

5. A special place to see (e.g. famous monumenr, building, palace).  

9. To come together with new people on holiday.  

 

Тема практического занятия: Explorers. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Read this biography about the travel writer, Bruce Chatwin. Complete the timeline of 

his life with events 1-9. See the example. 

Bruce Chatwin was born on 13 May 1940 but his interest in writing grew later on in his life. He started 

his career at the auction house Sotherby's, where he soon became the expert on lmpressionist art. But in 

1964 he went on a journey to Ethiopia and his interest in archaeology began. He studied archaeology for 

a year at university but found , academic study boring and left.  

ln 1972 The SundayTimes Magazine employed him to write about art and architecture. The job 

improved l his writing skills and also gave him the chance to travel. In 1977 he flew to Patagonia. He 

spent six months there and wrote the highly successful book ln Patagonia.  

Chatwin carried on writing both fiction and travel books for the rest of his life, including the 

famous Songlines about the Aborigines in Australia. In his career Chatwin received praise for his story-
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telling abilities and criticism from others for not telling the truth in his books. In the late 1980s Chatwin 

developed AIDS and died in 1989.  

 

 

1. Went to Ethiopia  

2. Died 

3. Became a journalist 

4. Chatwin born       

5. Worked at Sotherby's 

6. Wrote his first book 

7. University for a year  

8. Wrote Songlines 

9. Travelled to Patagonia  

 

Тема практического занятия: Case: travel organization.  

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить 

направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти информацию 

о них. Результатом проекта должна стать презентация маршрута на английском языке. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – эссе 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Virtual tourism is the best way of travelling  

2. Educational trips really broaden horizons. 

3. A famous explorer and his/her achievements.  

РАЗДЕЛ 3. Work 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs. CV 

Тема 3.1. Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

 

Тема 3.2. CV. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Отработка навыков самопрезентации на английском языке. Написание резюме. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Grammar: present perfect simple and continuous. 
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Форма практического задания: практический практикум. 

1. Underline the correct form of the verb. 

 I 've done/'ve been doing my essay and handed it in. 

 I 've done/'ve been doing my essay and I still need to write the conclusion. 

 They 've replied/'ve been replying to all one hundred people so that's an end to it. 

 He 's talked/'s been talking on the phone since I0 o'clock so I haven't been able to see him yet. 

 How much money have you spent/have you been spending since last week? 

 How long have you waited/have you been waiting for their decision? Why don't you give them a 

call and ask for their answer? 

 We 've always used/been using this type of computer. 

 No-one has ever complained/been complaining before. 

 The photocopier 's broken/'s been breaking down again. That's the fifth time this month. 

 How many people have applied/have been applying so far? 

 

 

2. Underline the correct phrase.  

 I've been writing and sending letters already/all day.  

 We've employed twenty new workers in the last three weeks /for months.  

 You've answered five questions in the last hour/for an hour.  

 I've been asking them about this for days/three times.  

 They asked me really difficult questions at the interview /over the interview.  

  She's had lots of interviews over the years/hour. 

 They've interviewed 10 people in three hours/ all day long.  

 He's been waiting since over two hours/B o'clock this morning.  

 

Тема практического занятия: Jobs. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Профессии: студенты готовят доклад с презентацией на английском языке про любую 

профессию. В ходе выполнения задания необходимо ознакомиться с 

квалификационными требованиями к выбранной профессии, провести анализ рынка 

труда, уровня заработной платы. Возможен групповой формат работы. 

Тема практического занятия: CV. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1. CV: каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском языке, 

описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К CV необходимо 

подготовить эссе на тему «Why should I work here?", которое студенты будут 

представлять на занятии вместе со своим резюме. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – эссе 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. A dream job. 

2. Trainings. Pros and cons. 

3. Working at home.  

 

 

РАЗДЕЛ 4. Language. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: future forms, first conditional. Learning languages. 

Тема 4.1. Грамматика: future forms, first conditional. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: future forms, first conditional.  

 

Тема 4.2. Learning languages. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Learning languages. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Grammar: future forms, first conditional. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1. There is one incorrect word in each sentence. Correct or delete it.  

 They're go to do media studies at university when they finish school.  

 I'm call you back in an hour.  

 People won't stopping travelling by plane in the future.  

 I'll probably to see you this evening.  

 We're going meeting at three this afternoon.  

 She’ll going to join us at the Red Cafe.  

 When will you returning from Beijing?  

 Sorry, l'm not going to working here tomorrow so I can't help you.  

 

2. Find one example of the following in sentences 1-8:  

 a prediction about the future:_______________________________________________ 

 a decision made at the time of speaking:______________________________________ 

 an intention for the future:_________________________________________________ 

 a fixed arrangement, plan or programme:_____________________________________ 

 

3. Underline the correct verb form to make first conditional sentences.  

 If the government spent/spends more money on language teaching, foreign languages won't die 

out.  

 If we teach languages in schools, there won't be/ isn't time for subjects like maths or science. 

 Unless we will work/ work harder, we won't finish on time.  

 If they revise more, they 'll pass/passed the exam.  

 When I get/'ll get to work, I'll check my diary.  

 If we leave now, we 'll arrive/'re arriving on time.  

 It won’t cost/ costs much if you book now. 

 You might learn more words, if you study/will study more.  

 

Тема практического занятия: Learning languages. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Read about American Sign Language. Decide if these statements are true or false 

according to the article.  

 People are 100% certain that languages such as French and German will disappear in the USA. _ 

 One American university has too many students for its courses in ASL. _ 
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 ASL is easier to learn than a foreign language. _ 

 One ASL student also benefited by meeting other deaf people. _ 

 Douglas Baynton thinks people are critical of ASL because it’s very strange and unusual. _ 

 Dr Lin believes you can as much in ASL as you can in Chinese. _ 

 The student in the final paragraph believes people will understand the world as soon as they 

learn ASL. _ 

 

2. Read and translate this article. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – доклад 

Примерный перечень тем для подготовки доклада: 

1. A government has a duty to protect its country’s language. 

2. Language is the most important part of national identity. 

3. The world would be a better place if everyone spoke the same language.  
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РАЗДЕЛ 5. Business and advertising. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

Business 

Тема 5.1. Грамматика: future forms, first conditional. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

 

Тема 5.2. Грамматика: Past continuous, past perfect. Business. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Grammar: second conditional, comparison. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Write the verb in brackets in the correct form  

 If we had a choice, I_______________________ (choose) product placement rather than a TV 

commercial.  

 If they_____________________ (have) more money, they'd ask a famous celebrity to endorse 

it.  

 lt'd be cheaper if we______________________(give) out leaflets on the street.  

 lf Sean Connery____________________ (be) available, we'd hire him. 

 What__________________________ (happen) if we advertised on the radio?  

 If our  cars___________________________(have) our logo on the side, it would be a cheap 

form of advertising.  

 If you put your email on the site, we _________________________(not/receive) so many 

phone calls. 

 I probably____________________(not/buy) it, even if it was half the price. 

2. Read the first sentence and then complete the two sentences which follow with 

the correct forms of the adjective.  

 The first advert is funny. The second advert is really funny.  

a) The first advert isn't as funny as the second advert.  

b) The second advert is funnier than the first advert.  

 My country and Cermany have the same laws on advertising to children. Sweden's laws are 

stricter.  

a) Sweden has the_______________ laws of the three countries. 

b) Germany's laws are____________my country’s laws. 

 Drink X is tasty. Drink Y is tastier. DrinkZ is as tasty as drink Y.  

a) Y and Z are_______________drinks. 

b) X isn’t __________________Y and Z. 

Тема практического занятия: Advertising. 

Форма практического задания: практический практикум. 
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1. Read the article about product placement in films and choose the best answer for each 

statement a,b or c.  

 

 When a new James Bond film is made  

a) only the film company benefits. 

b) not only film companies benefit. 

c) no one benefits.  

 The new Bond film  

a) contains lots of vodka.  

b) contains lots of product placement.  

c) contains lots of adverts.  

 All twenty companies have paid  

a) al $70m dollars in total.  

b) $70m dollars per placement.  

c) too much money.  

 According to the article, some people don't like the new Bond movies because  

a) of the actor. 

b) there is too much advertising.  

c) of the poor advertising.  

 Advertisers prefer cinema because  

a) it attracts more people than TV.  

b) people will see the products all over the world.  

c) the films are better.  

 Bond films also reach an audience which is  

a) all generations and a high proportion of males.  

b) more women than men.  

c) a higher proportion of younger people.  

 The writer thinks it is becoming harder to know the difference between  
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a) a TV show and a film. 

b) an advert and product placement. 

c) something you enjoy watching and an advert  

 

2. Here are some typical phrases and sentences we use in presentations. Match each 

beginning, 1-1 0, with its correct ending, a-j.  

1) Good morning everyone __ 

2) l'd like to introduce my colleagues. __ 

3) Our purpose today is to __ 

4) l'm going to talk about __ 

5) The presentation is divided into three parts. __ 

6) lf you have any questions. __ 

7) Please look at the screen. __ 

8) Now __ 

9) So that brings us to the end of the presentation. I hope__ 

10) Thank-you very much for your attention. Are __ 

a) the new slogan.  

b) there any questions?  

c) and thank you for coming.  

d) let me summarise our main points.  

e) First of all, this is Rachel Ceiger who works in Marketing.  

f) First, we'll be looking at the initial designs. 

g) give our proposals for the new commercial.  

h) you've found it informative. 

i) Here you can see the schedule...  

j) we'd be pleased to answer them at the end of the presentation.  

Тема практического занятия: Grammar: Past continuous, past perfect. 

Форма практического задания: практический практикум. 

 

1. Underline the correct verb form, Past simple or Past continuous.  

I worked/was working late one evening at my desk at home when I noticed/was noticing that my 

laptop computer became/was becoming really hot. I switched/was switching it off so it could cool 

down while I eat/was eating my dinner.  

Then, when I began/was beginning to work again the computer did the same thing. I just 

wondered/ was just wondering what to do when smoke started to come out of the back of the 

machine. I threw/was throwing it out of the window into the swimming pool.  

The next morning, while I tried/was trying to telephone the manufacturer I saw/was seeing on 

the TV news that the company asked/was asking people to return the laptops because the batteries 

were/were being dangerous! 

 

2. Write the verbs in brackets in the correct form, past perfect or past simple.  

 After we _______________________(be) in business for a year, we made our first profit.  

 Before she ________________________(start) this company, she'd worked for three years in the 

fashion industry.  

 The company_______________________ (close) in 2005.  
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 They __________________________(plan) to launch the new software before last October, but 

problems delayed the official launch dare.  

 By the time he celebrated his twenty-first birthday he ________________________(make) his 

first million and he then __________________________(go) on to create a worldwide brand.  

 

Тема практического занятия: Business. 

Форма практического задания: практический практикум. 

 

1. Write in the missing word. The first letter is given.  

 Using the Internet, I can virtually r_______________ the whole company from my home.  

 How much of a p___________ did you m___________ last year?  

 The next conference in Dubai will be a good moment to I_____________ the new model.  

 My father tried to f____________ his first company with only a hundred dollars. 

 If sales keep falling like this, we'll go b______________. 

 After six hours in the meeting we finally managed to n__________________ a good contract.  

 Let's try and introduce this p_______________ to an older type of customer who would never 

normally buy computer games.  

2. Translate the sentencesl-7 in Exercise1 into your language.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля –проект 

 

 Студентам необходимо разработать бизнес-проект по профилю своей специальности, 

подготовить его презентацию на английском языке с обоснованием актуальности; 

разработать макет рекламной продукции для бизнес-проекта. 

 

РАЗДЕЛ 6. Design and trends. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: modals, present deduction. Design. Грамматика: expressions of quantity, inf initives and 

-ing forms. Trends. 

Тема 6.1. Грамматика: modals, present deduction. Design. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

 

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

теме: Trends. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Grammar: modals, present deduction.  

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Look at these pairs of sentences. Choose from the words below to complete sentence B 

with the same meaning as sentence A. There is one extra word.  

can       perhaps               not possible                must               must           can't          can't            

certain                           might 
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 A This is definitely one of the classic designs of the last century.  

B This_________ be one of the classic designs of the last century.  

 A She can't be in the office. No-one has seen her.  

B It's _____________that she's in the office.  

 A l'm sure this isn't the latest model.  

B This___________ be the latest model.  

 A Maybe it's an original, but l'm not certain.  

B It _____________be an original.  

 A This design isn't by da Vinci because it's from the seventeenth century.  

B This design ______________be by da Vinci because it's from the seventeenth century.  
 A l'm sure she's feeling tired. 

B She ____________ be feeling tired. 

 A They could be in a meeting. 

B _________ they're in a meeting. 

 A Rona must be having a few days' holiday. 

B l'm _____________Rona is having a few days' holiday. 

Тема практического занятия: Design.  

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Read this email and correct ten mistakes. There is one mistake in each line.  

dear Ray  

I write about the attachment you sent with the two desines. I really like the first one 

which is made of wood.lt looks like very stylish but not very functional the second might to be 

better because it's easy to use but it isn't very inovative. How about combining the appearance of 

first and the practicality of the second? Please sending me your new design by thursday.  

Natalie.  

2. Translate the corrected email in Exercise 1 into your language.  

Тема практического занятия: Grammar: expressions of quantity, infinitives and -ing 

forms.  

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Underline the correct form. lf both forms are possible, then underline both. 

 Will good food enable people to live/living longer?  

 I don't want to work/working when l'm 65.  

 We don't need to keep on to travel/travelling tonight. 

 Do you enjoy to shop/shopping for new fashions?  

 At what age did you start to worry/worrying about money.  

 They promised to pick/picking us up from the airport.  

 He succeeded in to convince/convincing them to employ him.  

 I like to walk/walking early in the morning.  

 We managed to change/changing the course we're doing.  

 She decided to buy/buying completely new clothes for the summer.  

 They don't expect anyone to turn up/turning up for the party.  

 Do you allow anyone to join/joining the library?  
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 Would you like to have/having something to eat?  

 Many people hate to learn/learning something new or complicated.  

 Romeo and Juliet continued to see/seeing each other even after their parents tried to stop/ 

stopping them.  

 

Тема практического занятия: Trends. 

 Форма практического задания: практический практикум. 

1. Read the article and correct these statements.  

 Fashions and trends change at different speeds according to the research.  

 We think that a few of our decisions about fashion are made independently. 

 Few celebrities influence us and are copied by us.  

 The speed at which Americans buy albums changes a lot.  

 None of the things tested for their popularity changed at a steady rate.  

 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

форма рубежного контроля – эссе 

 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Your favorite design. 
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2. What would you like to design/re-design if you had skills? 

3. History of design.  

4. A recent trend in our country. 

5. Teacher who encouraged you to work the hardest. 

 

РАЗДЕЛ 7. Education. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. Education. 

Тема 7.1. Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses.  

 

Тема 7.2. Education. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Чтение, аудирование, письмо по теме: Education. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия: Grammar: defining relative clauses, relative clauses. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Write the missing relative pronouns. 

 All students are individuals _______________________ need special attention.  

  Maths is a subject ___________________________ is often difficult for many people.  

 Maria Montessori is someone ____________________________ ideas have had a huge 

influence on modern education.  

 This is the university_____________________________ got my degree.  

  In my country most people graduate _________________________they are about 21 or 22 

years old.  

2. Which sentences don't need a relative pronoun? Which sentences must have a 

relative pronoun? Write a pronoun if necessary.  
 Students miss school sometimes fail their exams.  

 The school I study at is a mixed-sex school.  

 Speak to the teacher is in charge of sports.  

 Children read with their parents for 30 minutes a day at home do very well at school.  

 This isn't the homework I did. 

 The bag I left in the classroom is brown.  

Тема практического занятия: Education. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1) Write in the missing words. The first letter is given. 

 C_________________ educations is when you have to go to school. 

 You pay fees for p____________ education. 

 H________________ education allows you to continue studying when you leave school. 

 A child's first school is called p__________________ school.  

 C________________ assessment ls a technique for monitoring a student's progress over a long 

period.  

 Children are aged between I1-l6 at s____________ school in the UK.  
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 N__________________ or kindergarten is where children go before they start school.  

 

2) Translate 1-7 in Exercise 1 into the equivalent terms for education in your 

country.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

форма рубежного контроля – эссе 

 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Should teachers be paid according to the exam results of their students? 

2. The purpose of secondary education is to prepare you to life. 

3. Distance learning. 

РАЗДЕЛ 8. Arts and media. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: reported speech. Arts and media. 

Тема 8.1. Grammar: reported speech. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: reported speech.  

 

Тема 8.2. Arts and media. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 

Тема практического занятия: Grammar: defining relative clauses, relative clauses. 

Форма практического задания: практический практикум. 

1. Read the text about Greta Garbo and decide if the statements are true or false. 

It has been said that she was the most beautiful woman who ever lived. Whether this is true 

or not, Greta Garbo will always be remembered for starring in some of Hollywood’s greatest 

masterpieces, from the silent movies of the twenties through to her last film in 1941. Her decision 

never to make a film again shocked the movie world. She accepted an honorary Oscar in l954 but 

soon afterwards she was rarely seen in public again. She famously said, ‘I want to be alone.’ She 

bought a seven-room apartment in New York City where she lived on her own for the rest of her 

life. Throughout the years leading up to her death in 1990, Garbo wasn’t a total recluse. It was 

reported that she still spent time with the rich and famous and that she would go for long walks in 

New York wearing dark glasses and casual clothes. She had invested the money she had made from 

films wisely and there are still rumours that she wrote an autobiography. However, the book has 

never been published. 

Her final interview took place in Cannes with the journalist Paul Callan. He started the 

interview by saying, ‘l wonder...’ Garbo interrupted, said, ‘Why wonder?’ walked away. It is 

probably one of the shortest interviews in celebrity history. 

 She made films during three decades. __ 

 All her films were silent. __ 
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 People were surprised when she ended her career in 1941. __ 

 She lived in New York until she died. __ 

 She never saw anyone ever again after 1954. __ 

 After she stopped making films, she could - afford not to work. __ 

 You can read her autobiography. __ 

 In her final interview, Garbo let the journalist finish his first question. __ 

  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

форма рубежного контроля – эссе 

 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. 1. A film/DVD/computer game/novel review. 

2. Summary of an interview with a witness of an important news event. 

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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. Personality 7 Подготовка доклада 

7 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 2. Travel 8 Разработка плана туристической 

поездки 

2 Подготовка эссе 

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 2. (семестр 2) 

Раздел 3.  Work 8 Подготовка к презентации CV 

2 Подготовка эссе 

4 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 4. Language. 7 Подготовка доклада 

6 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 3. (семестр 3) 

Раздел 5.  Business and 

advertising 

4 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

10 Подготовка проекта 
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Раздел 6. Design and 

trends 

5 Подготовка эссе 

8 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 4. (семестр 4) 

Раздел 7. Education 6 Подготовка эссе 

8 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 8.  Arts and 

media 

6 Подготовка эссе 

7 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 27  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

108  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Do you believe two personality types (extroverts and introverts) are useful for describing 

personality?  

2. What role does the charisma play in your life?  

3. Is charisma the most important quality to possess if you want to be successful in your career?  

4. What is ‘personality clash’? Think of possible examples.  

5. Which personal qualities a personal assistant should have?  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 08.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. 

Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 08.02.2024). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Why is travelling important?  

2. What’s the difference between a tourist and a traveler?  

3. What’s an “armchair traveler”?  

4. What are travel tips for visitors to your country?  

5. What might travel change or develop in the future? Do you agree travel is no longer necessary?  
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 08.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. 

Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 08.02.2024). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

1. How useful is working at home? 

2. What does ‘work placement’ mean? Would you like one? 

3. What skills and personal qualities must a candidate have applying for a job of a manager in a 

fitness club? 

4. What factors will you take into consideration when choosing a job? 

5. Have you ever had an interview? If you have, what was it for? What difficult questions have 

you been asked? How did you feel? What was the result? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 08.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. 

Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 08.02.2024). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. What sort of people makes the best language learners?  

2. Should everyone learn at least one foreign language?  

3. Why do you think English is an international language?  

4. Why would a company organize English courses for their staff?  

5. What are the tips for avoiding mistakes online?  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 08.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. 

Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 08.02.2024). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 
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1. Have you ever bough something just because of an advert? When?  

2. Are there any adverts which you particularly dislike? Which one(s)? Why?  

3. Is it acceptable to manipulate images in advertising?  

4. How would you choose the advertising agency?  

5. Do you agree advertising should not be aimed at children? Why/why not?  

6.  Can you name a successful business from your country? Why do you think it is so successful?  

7. What business would you set up in your native town? Give reasons.  

8. What dilemmas might people face in business? Describe one of them in detail.  

9. Does a difficult childhood help a person to become a successful businessman/businesswoman? 

Justify your answer.  

10. Give a brief description of one of the most successful business person. What is the secret of 

his/her success?  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 08.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. 

Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 08.02.2024). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. What is design?  

2. If you had skills, what would you like to design/re-design?  

3. What are the three products you could not live without?  

4. What products do you think designers will develop in the next ten years?  

5. What do you think is the best innovation of the 21
st 

century?  

6. What are current trends in your country? How are they developing? Describe one of them.  

7. Which old-fashioned trends you think should return?  

8. What does the fashion term "tipping point" mean? 

9. How cultures influence on fashion trends? 

10. What are the trends in the music industry? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 08.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. 

Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 08.02.2024). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 
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1. Are single-sex schools better than mixed schools? Justify your answer.  

2. Should schools spend more time teaching the skills people need to get a job? Why/Why not?  

3. Should private education exist? Why/why not?  

4. Describe Montessori teaching method. What is your opinion about this style of teaching?  

5. Do you think university should be free for everyone?  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 08.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. 

Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 08.02.2024). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. What types of media do you know?  

2. Do you think celebrities have the right to a private life?  

3. Why are we fascinated by the artists themselves when really their work should speak for them? 

Share your opinion.  

4. Which books, songs and films do you think are masterpieces?  

5. What qualities does a journalist need to be a foreign correspondent?  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 08.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. 

Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 08.02.2024). 

 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

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

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

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 
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5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет / зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

4.2. 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. 

 

4.3. 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.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 
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из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.4. 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 
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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 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Personality» 

УК – 4  
Доклад  

1. Are men or women better at listening? 

2. Are men or women better at taking decisions? 

3. Are men or women more inspiring? 

4. Are men or women better at getting the best out of people? 

5. Are men or women better organisers? 

2. 
Раздел -2 

«Travel» ОПК-1 Эссе 
1. Virtual tourism is the best way of travelling  

2. Educational trips really broaden horizons. 

3. A famous explorer and his/her achievements.  

3. Раздел -3 «Work» УК – 4  Эссе 
1. A dream job. 

2. Trainings. Pros and cons. 

3. Working at home.  

4. Раздел -4 

«Language» 

ОПК-1 Доклад 
1. A government has a duty to protect its country’s language. 

2. Language is the most important part of national identity. 

3. The world would be a better place if everyone spoke the same language.  

5. Раздел -5 

«Business and 

advertising» 

УК – 4,  Проект 
Студентам необходимо разработать бизнес-проект по профилю своей 

специальности, подготовить его презентацию на английском языке с обоснованием 

актуальности; разработать макет рекламной продукции для бизнес-проекта. 
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6. Раздел -6 «Design 

and trends» 

ОПК-1 Эссе 
1. Your favorite design. 

2. What would you like to design/re-design if you had skills? 

3. History of design.  

4. A recent trend in our country. 

5. Teacher who encouraged you to work the hardest. 

7.  Раздел -7 

«Education» 

УК – 4  Эссе 
1. Should teachers be paid according to the exam results of their students? 

2. The purpose of secondary education is to prepare you to life. 

3. Distance learning. 

8. Раздел -8 «Arts 

and media» 

ОПК-1 Эссе 
1. A film/DVD/computer game/novel review. 

2. Summary of an interview with a witness of an important news event. 

 

 

  



4.5. 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 1. Think of people you know and one or two adjectives to describe 

each person. Explain why you describe them like this. Give 

example. 

2. Describe the qualities of extroverts and introverts. Who described 

these two personality types? Do you know anything about this 

person? 

3. Which kind of personality do you think each of these jobs would 

attract? Why? (actor, artist, computer programmer, film director, 

inventor, journalist, librarian, musician, police officer, politician, 

tax inspector, teacher, writer). 

4. What are the advantages and disadvantages of having a strong 

personality? 

5. What is a ‘personality clash’? Have you had a personality clash 

with someone? What happened? 

6. What’s the furthest you have travelled from home? Have you ever 

been abroad? Where did you go to? 

7. Do you like package holidays where everything is arranged for 

you? Why/ why not? 

8. What is the longest journey (or trip) you have been on? Tell about 

it. 

9. Do you think that travel broadens the mind? Why/ why not? 

10. What are the most popular destinations for people from your 

country? 

11. What’s the difference between a tourist and a traveler? Do you 

think you are a tourist or a traveler? Why/ why not? 

12. How much of your own country have you visited? 
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ОПК-1 1. Is it possible to travel without leaving home? How? (What is an 

‘armchair traveler’? How has television affected attitudes to travel? 

How could travel develop in the future?) 

2. What are the most interesting places you have visited in your 

country and/ or abroad? Where else would you like to visit? 

3. What do you know about the famous explorers? Who are they? 

What did they do? 

4. Look at these jobs: nurse, politician, model, journalist, firefighter, 

lawyer, professional footballer, teacher, shop assistant, police 

officer, TV presenter, personal assistant, sales manager. How 

important/ useful do you think they are? Why? How much status 

do these jobs have in your country? 

5. Look at these jobs: nurse, politician, model, journalist, firefighter, 

lawyer, professional footballer, teacher, shop assistant, police 

officer, TV presenter, personal assistant, sales manager. 

Approximately how much are people paid for these jobs in your 

country? Do you think they should be paid more or less money? 

Why? 

6. Which of the following are important to you in a job? (long 

holidays, friendly colleagues, travelling time, competitive salary, 

pleasant working environment, regular bonus, good pension, 

prestigious company, opportunity for promotion, flexible hours, 

foreign travel, other perks – e.g. company car). What would your 

dream job be? 

7. Do you work at home or do you know anyone who does? Do you/ 

they enjoy it? Why? 

8. Homeworking is generally on the increase. Why do you think that 

is? 

9. What sort of people do you think make the best language learners? 

10. English is an international language because it is easy to learn. 

11. Language is the most important part of cultural identity. 

12. Everyone should learn at least one foreign language. 

13. A government has a duty to protect its country’s language. 

14. What tells you more about a person’s personality: their 

appearance, their voice, their attitude or something else? 

15. How useful do you think the following are for judging a person’s 

character? (personality tests, handwriting analysis, star signs/ 

horoscopes, interviews). 

16. Have you ever done a personality test? If so, why (not)? 
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17. What is charisma? Do you know (famous) people with charisma? 

Why? 

18. What is charisma? Do you know (famous) people with charisma? 

Why? 

19. Translate from Russian into English. 
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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 

3. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 08.02.2024). 

4. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. 

Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 08.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Полубиченко, Л. В.  Английский язык: лексика. Начальный уровень (A2-B2) : учебное 

пособие для вузов / Е. Э. Кожарская, А. С. Изволенская ; под редакцией Л. В. Полубиченко. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-16357-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540941 (дата обращения: 08.02.2024). 

2. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексика и грамматика : учебник для вузов / Р. И. Куряева. 

— 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 497 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16536-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531287 (дата обращения: 08.02.2024). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
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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 лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− 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). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

https://grebennikon.ru/
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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) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими средствами 

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

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, решения логических и ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения. 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний 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, ОПК-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 

 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 

ОПК-1.1 Владеть 

общенаучной и 

политологической 

терминологией  

ОПК-1.2 Применять 

современный понятийно-

категориальный аппарат 

социальных и 

гуманитарных наук в его 

комплексном контексте 

(геополитическом, 

социально-экономическом, 

культурно-гуманитарном) и 

историческом развитии на 

государственном РФ и 

иностранном(ых) языке (ах) 

ОПК-1.3 Организовывать и 

Знать: основные явления и 

процессы, отражающие 

функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного 

языка в синхронии и 

диахронии. 

Уметь: интерпретировать 

основные проявления 

взаимосвязи языковых уровней 

и взаимоотношения подсистем 

языка, применять понятийный 

аппарат изучаемой 

дисциплины; соблюдает 

основные особенности 

научного стиля в устной и 

письменной речи. 
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профилю 

деятельности 

устанавливать контакты в 

ключевых сферах 

политической деятельности 

на государственном РФ и 

иностранном(ых) языке 

(ах). 

ОПК-1.4 Использовать 

основные стратегии, 

тактические приемы и 

техники аргументации с 

целью последовательного 

выстраивания позиции 

представляемой стороны 

ОПК-1.5 Применять 

переговорные технологии и 

правила медиативного 

поведения в 

мультикультурной 

профессиональной среде 

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: современные 
коммуникативные технологии на 
русском и иностранном языках; 
существующие профессиональные 
сообщества для 
профессионального 
взаимодействия 

Уметь: вести диалог, соблюдая 
нормы речевого этикета, используя 
различные стратегии, выстраивать 
монолог 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на государственном 

языке РФ ( иностранном(-

ых) языках). 

Знать: правила и закономерности 
личной и деловой устной и 
письменной коммуникаци 
Уметь: пременять методику 

межличностного делового 

общения на русском и 

иностранном языках, с 

применением профессиональных 

языковых форм, средств и 

современных коммуникативных 

технологий 

УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации 

в процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном языке. 

Знать: современные средства 

информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

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.  
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Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 Курс 3 

3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
144 36 36 36 36 

Лекционные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 144 36 36 36 36 

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 108 27 27 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 36 9 9 9 9 

Форма промежуточной аттестации 
 зачет зачет зачет 

зачет с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288 72 72 72 72 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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 

32 14 18 
 

 18  
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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 1.1.  Личные 

окончания глаголов 

первой и третьей 

группы: общая 

парадигма // Текст 

«Nous sommes jeudi. Il 

est neuf heures». 

11 5 6 
 

 6  
 

  

 

Тема 1.2. Определенный 

артикль: случаи 

употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

11 5 6 
 

 6  
 

  

 

Тема 1.3. 

Притяжательные 

прилагательные: общая 

парадигма. 

Указательные 

прилагательные: общая 

парадигма. // Рассказ 

про себя, про хобби и 

увлечения. 

10 4 6 
 

 6  
 

  

 

Раздел 2. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

31 13 18 
 

 18  
 

  

 

Тема 2.1. 

Неопределенный 

артикль: общая 

парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc». 

13 5 8 
 

 8  
 

  

 

Тема 2.2.Безличный 

оборот «il y a». // 

Описание своей 

комнаты.  

9 4 5 
 

 5  
 

  

 

Тема 2.3. Наречия en, у. 

Вопросительные 

наречия quand, comment. 

Порядок слов в 

предложениях, 

начинающихся с 

9 4 5 
 

 5  
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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
 

вопросительных 

наречий quand и 

comment.  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

Модуль 2 (Семестр 4) 

Раздел 3. Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели 

32 14 18   18     

 

Тема 3.1.Порядок слов в 

вопросительном 

предложении, 

начинающемся с 

наречия combien. // 

Текст «Trois étudiants, 

trois grands amis». 

18 6 12   12     

 

Тема 3.2. Местоимение 

cela . Опущение 

неопределенного 

артикля после 

отрицания. 

Неупотребление артикля 

после количественных 

наречий. // Описание 

фотографий, на которых 

изображена группа 

людей. 

14 8 6   6     

 

Раздел 4. Выходные 

дни. Каникулы 
31 13 18   18     

 

Тема 4.1. Дни недели. 

Использование артиклей 

и указательных 

прилагательных с днями 

недели. // Текст «Robert 

15 5 10   10     
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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
 

Boissy» 

Тема 4.2. Местоимение 

en. Количественные 

числительные. // 

Описание одного из 

дней рождений. 

16 8 8 
 

 8  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 3 (Семестр 5) 

Раздел 5.  

Образование: обучение 

в университете  

32 14 18   18     

 

Тема 5.1. Артикль и 

предлоги перед 

существительными, 

обозначающими 

названия месяцев и 

времен года. 

Употребление 

числительных в датах. 

Обозначение года. // 

Текст «Le 14 juillet». 

16 8 8   8     

 

Тема 5.2. Причастие 

прошедшего времени. // 

Текст «De la maternelle à 

l'université».   

16 6 10   10     

 

Раздел 6. Высшее 

образование во 

Франции  

31 13 18   18     

 

Тема 6.1. Время Passé 

composé. // Текст «Une 

année scolaire en classe 

de 4-e» 

15 5 10   10     
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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 6.2. Futur 

immediate. Passé 

immédiat. // Рассказ о 

своих ближайших 

планах по поводу 

обучения 

16 8 8   8     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 4 (Семестр 6) 

Раздел 7. Где я живу 32 14 18   18      

Тема 7.1. Место наречия 

при глаголе в форме 

сложного времени. // 

Текст «Meubles à credit». 

16 8 8   8     

 

Тема 7.2.  

Время Imparfait. Рассказ 

про родной город. 

16 6 10   10     

 

Раздел 8. Путешествия 31 13 18   18      

Тема 8.1. Местоименные 

глаголы.  Особенности 

правописания глаголов 

первой группы. // Текст 

«Une promenade à travers 

Paris» 

16 8 8   10     

 

Тема 8.2. Сравнение 

времен Imparfait и Passé 

composé. // Текст 

«Beaubourg». Текст «La 

Tour Eiffel ». 

15 5 10   8     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет c оценкой 

Общий объем, часов 288 108 144   144      
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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.  

 

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».  
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          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.  

 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

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: 
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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. 

 

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:  
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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: 

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:  
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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. 

 

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 
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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 

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:  
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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? 

 

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. 
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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 

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: 
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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. 

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.  
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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? 

 

 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 
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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 

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 
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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? 

 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 
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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 

 

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 … 
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— 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: 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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.  
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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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

Раздел 1. Личность. 

Хобби. Увлечения 

8 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

2 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои хобби и 

увлечения». 

4 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 2. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

8 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

2 Составление монологических 

высказываний по теме «Моя 

комната» 

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

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 

2 Составление диалогических и 

монологических высказываний с 

описанием фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

2 Подготовка резюме на французском 

языке 

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 4. Выходные 

дни. Каникулы 

4 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. 

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 3. (семестр 5) 

Раздел 5. 

Образование: 

обучение в 

университете 

4 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

10 Разработка рекламного описания по 

профилю своей специальности и 

подготовка презентации на 

французском языке с обоснованием 

актуальности данной специальности 

Раздел 6. Высшее 

образование во 

Франции 

5 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» 

 

2 Подготовка эссе 

2 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 4. (семестр 6) 

Раздел 7. Где я живу 6 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

4 Составление монологических 

высказываний по теме «Мой родной 

город» 

4 Разработка туристического проекта 

Раздел 8.  

Путешествия 

6 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

4 Подготовка эссе  

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 27  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

108  
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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? 

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: 16.02.2024). — 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: 

16.02.2024). — 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. 

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: 

16.02.2024). — 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: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Dans quelle mesure le travail à domicile est-il utile ? 
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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. 

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: 

16.02.2024). — 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: 

16.02.2024). — 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. 

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: 

16.02.2024). — 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: 

16.02.2024). — 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. 
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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: 

16.02.2024). — 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: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

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. 

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: 

16.02.2024). — 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: 

16.02.2024). — 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. 

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-
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 

16.02.2024). — 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: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. Pourquoi est-il important de voyager? 

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: 

16.02.2024). — 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: 

16.02.2024). — 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. 
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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). 

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

этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет / зачет с оценкой, которые проводятся в устной форме. 

4.2. 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. 

 

4.3. 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: 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

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. 

 

4.4. 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 
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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 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 

 

№ 

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, 

ОПК-1 

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, 

ОПК-1 

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, 

ОПК-1 

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. 
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4. Раздел -4 

«Выходные дни. 

Каникулы» 

УК-4, 

ОПК-1 

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, 

ОПК-1 

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, 

ОПК-1 

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, 

ОПК-1 

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, 

ОПК-1 

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.  

 

 

 



4.5. 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,                   

ОПК-1 

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. Левина, М. С.  Французский язык (A1—А2) : учебник и практикум для вузов / М. С. 

Левина, О. Б. Самсонова, В. В. Хараузова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18228-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538515 

(дата обращения: 16.02.2024). 

3. 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: 16.02.2024). — 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: 16.02.2024). — 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: 16.02.2024). — 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: 16.02.2024). 

— 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/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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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/  

 

 

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 лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− 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 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 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. 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.eastvie

w.com 

5. Электронная Библиотека предоставляет доступ более чем https://grebennikon

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

"Grebennikon" 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

.ru/  

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими средствами 

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

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, решения логических и ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения. 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний 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 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-3; УК-5; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

 

Катего

рия 

компет

енций 

Код 

комп

етенц

ии 

Формулиро

вка 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

универс

альные 

УК-3.  

 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

УК-3.1. 

Демонстрирует 

способность 

работать в команде.  

УК-3.2. Способен 

занимать активную, 

ответственную, 

лидерскую позицию 

в команде, 

демонстрирует 

лидерские качества и 

умения.  

Знать: методику 

социального 

взаимодействия и 

реализовывать свою 

роль в команде  

Уметь: осуществлять 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

Владеть: навыками 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 
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универс

альные 

УК-5.  Способен 

воспринимат

ь 

межкультурн

ое 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

УК-5.1. 

Воспринимает 

Российскую 

Федерацию как 

национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным 

составом населения и 

региональной 

спецификой.  

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные 

различия социальных 

групп, опираясь на 

знание этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений.  

УК-5.3. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества.  

УК-5.4. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции.  

УК-5.5. Сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

Знать: 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

Уметь: воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

Владеть: навыками 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  
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гражданскую 

позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного 

характера. 

общепр

офесси

ональн

ые 

ОПК-

3  

Способен 

выделять, 

систематизи

ровать и 

интерпретир

овать 

содержатель

но значимые 

эмпирически

е данные из 

потоков 

информации, 

а также 

смысловые 

конструкции 

в 

оригинальны

х текстах и 

источниках 

по профилю 

деятельности 

ОПК-3.1. 

Использовать 

методики 

систематизации и 

статистической 

обработки потоков 

информации, 

интерпретации 

содержательно 

значимых 

эмпирических 

данных по 

региональной и 

страновой 

проблематике.  

ОПК-3.2. Выделять 

смысловые 

конструкции в 

первичных 

источниках и 

оригинальных 

текстах с 

использованием 

основного набора 

прикладных методов.  

Знать: методику 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и источниках 

по профилю 

деятельности  

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и источниках 

по профилю 

деятельности 

Владеть: навыками 

выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и источниках 

по профилю 

деятельности 
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общепр

офесси

ональн

ые 

ОПК-

4  

Способен 

устанавливат

ь причинно-

следственны

е связи, 

давать 

характеристи

ку и оценку 

общественно

-

политически

м и 

социально-

экономическ

им событиям 

и процессам, 

выявляя их 

связь с 

экономическ

им, 

социальным 

и культурно-

цивилизацио

нным 

контекстами, 

а также с 

объективны

ми 

тенденциями 

и 

закономерно

стями 

комплексног

о 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: 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам  

Уметь: 

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 

Владеть: навыками 

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 
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тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

различных уровнях 

социальной 

организации 

профес

сиональ

ные 

ПК-2. Способен 

применять 

на практике 

базовые 

навыки 

двусторонне

го устного и 

письменного 

перевода 

текстов 

общественно

-

политическо

й и 

социально-

экономическ

ой 

направленно

сти как 

минимум на 

двух 

иностранных 

языках 

(языке 

международ

ного 

общения и 

языке 

страны/регио

на 

специализац

ии)  

ПК-2.1. 

Осуществлять 

двусторонний 

последовательный 

устный и 

письменный перевод 

текстов 

общественно-

политической и 

социально-

экономической 

направленности с 

иностранных языков 

(языка 

международного 

общения и языка 

страны/региона 

специализации) на 

русский и с русского 

– на иностранные 

языки на уровне, 

соответствующем 

квалификации 

бакалавра (уровень 

B2/C1 по 

классификации 

Совета Европы)  

ПК-2.2. Адекватно 

передавать и 

аннотировать на 

русском языке 

содержание 

письменных и аудио-

визуальных 

материалов на 

иностранных языках, 

учитывая специфику 

грамматики, 

орфографии и 

стилистики русского 

и иностранных 

языков  

ПК-2.3. Выполнять 

редакторскую правку 

Знать: методику 

двустороннего 

устного и 

письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической и 

социально-

экономической 

направленности как 

минимум на двух 

иностранных языках 

(языке 

международного 

общения и языке 

страны/региона 

специализации)  

Уметь: применять на 

практике базовые 

навыки 

двустороннего 

устного и 

письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической и 

социально-

экономической 

направленности как 

минимум на двух 

иностранных языках 

(языке 

международного 

общения и языке 

страны/региона 

специализации)  

Владеть: навыками 

применять на 

практике базовые 

навыки 

двустороннего 

устного и 

письменного 

перевода текстов 
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переводов с 

иностранных языков  

ПК-2.4. Владеть 

основами 

общепринятой 

системы 

транслитерации имен 

и географических 

названий 

(русскоязычной, на 

языке 

международного 

общения, на языке 

(языках) региона 

специализации)  

общественно-

политической и 

социально-

экономической 

направленности как 

минимум на двух 

иностранных языках 

(языке 

международного 

общения и языке 

страны/региона 

специализации)  

 

 

 

 

 

 

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 4 зачетных единицы.  

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72     72   

 

Лекционные занятия 36     36    

из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 36     36    

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 63     63    

Контроль промежуточной аттестации 9     9    

Форма промежуточной аттестации Зач. с 

оц. 
    

Зач. 

с оц. 
  

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144     144    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

Контактная работа обучающихся с 

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
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
то

в
к
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
аб

о
та

 
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 5 

Раздел 1. Понятие, сущность и 

виды современных 

международных конфликтов. 

33 15 18 9  9  

    

Тема 1.1. Особенности 

современных конфликтов и 

средства их урегулирования 

16 7 9 4  5  

    

Тема 1.2. Управление 

конфликтом. Посредничество и 

переговоры как средства 

мирного урегулирования 

конфликтов 

17 8 9 5  4  

    

Раздел 2. Региональные 

конфликты в современном 

мире. 

34 16 18 9  9  

    

Тема 2.1. Региональные 

конфликты как фактор 

глобальных угроз в 

современном мире 

17 8 9 4  5  

    

Тема 2.2. Региональные 

механизмы предотвращения и 

урегулирования конфликтов 

17 8 9 5  4  

    

Раздел 3. Международные 

конфликты на постсоветском 

пространстве. 

34 16 18 9  9  

    

Тема 3.1. Конфликты на 

постсоветском пространстве и 

роль России в их 

урегулировании 

17 8 9 4  5  

    

Тема 3.2. Содержание, виды и 

последствия военных 

конфликтов 

17 8 9 5  4  

    

Раздел 4. ООН и механизмы 

урегулирования 

международных споров. 

34 16 18 9  9  

    

Тема 4.1. Роль миротворческих 

операций и санкций в 

урегулировании конфликтов 

17 8 9 4  5 

     

Тема 4.2. Содержание и 

проблемы урегулирования 
17 8 9 5  4 
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конфликта «Север» – «Юг» 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9      

    9 

Форма промежуточной 

аттестации: Зачет с оц.       

     

Общий объем, часов 144 63 72 36  36     9 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1: Понятие, сущность и виды современных международных конфликтов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конфликты, кризисы и войны как традиционные объекты научных исследований. 

Зарубежные и отечественные исследования международных конфликтов. 

Слагаемые сущности международного конфликта. Пространственное измерение 

конфликта (географический контекст и масштаб конфликта). 

Временное измерение конфликта. Динамика развития конфликта. Латентная (скрытая) и 

открытая фазы конфликта. Стадии развития международных конфликтов: осознание различий в 

целях; возрастание напряженности; оказание давления без применения силы для разрешения 

конфликта; вооруженное разрешение конфликта. 

Интенсивность конфликта и ее колебания во времени. Структура конфликта (количество 

участников – прямых  и  косвенных,  их  качественные  характеристики).  

Мотивация конфликта и цели участников: антагонизм ценностных систем участников; 

стремление государств создать «желательное будущее» либо избежать «нежелательного 

будущего» на мировой арене в целом и в отношениях с непосредственным оппонентом в 

частности; желание получить прямую выгоду от конфликта; стремление разрешить внутренние 

проблемы страны и др.  

Ситуационный контекст (внутреннее состояние участников и общее состояние среды 

международных отношений во время протекания конфликта). Восприятие участниками друг 

друга (образы соперника, стереотипы, характер знания о сопернике). Тип поведения участников  

Типы (классификация) международных конфликтов. Возможности и ограничения при 

воздействии на конфликт. Соотношение силовых и не силовых механизмов поведения в 

конфликте (методов решения проблем).  

 

Тема 1.1. Особенности современных конфликтов и средства их урегулирования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные признаки и характерные особенности нового поколения межгосударственных 

конфликтов. Социальные последствия современных конфликтов (практически полное 

разрушение сельскохозяйственного и промышленного производства, обнищание населения, 

голод, болезни, отчаяние и безысходность и т.п.). Неконтролируемое использование 

конфликтующими сторонами взрывных устройств (противопехотных, противотанковых мин, 

мин-ловушек и т.п.) против мирных жителей в качестве средства устрашения. Массовая 

миграция населения (внутренняя и внешняя) как последствие конфликтов. 

Агрессивный национализм и воинствующий сепаратизм как новые признаки конфликтов. 

«Этнические чистки». Прогрессирующий кризис и развал властных и общественных структур 

как специфическая особенность вооруженных конфликтов. Рост нарушений сторонами 

конфликта основополагающих норм международного гуманитарного права, законов и обычаев 

ведения военных действий (использование террористических акций против отдельных лиц, 

«живого щита» из стариков, женщин и детей, бесчеловечной практики взятия заложников, 
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убийства заложников и т.п.).  

Особенности международных конфликтов XX в.: возможность расширения до мирового 

масштаба; появление и применение оружия массового уничтожения; потенциально глобальный 

характер как самих конфликтов, так и их последствий и др.  

Изменения в соотношении понятий «межгосударственные конфликты» и 

«международные конфликты». Специфика международных конфликтов 1990-х гг. 

Формирование мультинаправленной дипломатии в урегулировании конфликтов. 

«Миротворческие операции второго поколения». «Принуждение к миру». «Конфликты 

идентичности». «Асимметричные угрозы» и «асимметричные конфликты» начала XXI в. 

Тема 1.2. Управление конфликтом. Посредничество и переговоры как средства 

мирного урегулирования конфликтов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Традиционные средства предотвращения и урегулирования конфликтов (переговоры, 

обследование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство, обращение к 

региональным органам либо соглашениям или иные мирные средства по выбору сторон – ст. 33 

Устава ООН).  

Основные условия и правила выбора средств мирного урегулирования споров и 

конфликтов: учет специфики и особенностей каждого конкретного конфликта; постановка во 

главу угла в первую очередь стабильного прекращения огня и вооруженных действий сторон; 

невозможность ликвидировать сразу весь клубок разногласий и противоречий; использование 

возможностей согласования различных точек зрения и позиций самими противоборствующими 

сторонам, а не с помощью третьей стороны; наличие действительного стремления сторон к 

достижению практических результатов и компромиссов, а не использование переговоров 

только в пропагандистских целях или для доказательства правоты своих позиций; 

использование возможностей достижения промежуточных  договоренностей;  неэффективность  

использования сразу нескольких средств мирного урегулирования, установление своего рода 

очередности использования средств мирного разрешения споров и конфликтов и др.  

Преимущества и недостатки переговоров как основного средства мирного урегулирования 

конфликтов
*
. 

Процедура расследования конкретных споров и кризисных ситуаций, установления 

фактических обстоятельств того или иного конфликта. Миссии ООН и региональных 

организаций по установлению фактической стороны конфликтов и споров. 

Согласительная процедура в урегулировании конфликтов. Возможности и ограничения 

применения арбитража в урегулировании конфликтов. Обязательность арбитражного решения 

для конфликтующих сторон. 

Судебное разбирательство в урегулировании конфликтов. Ограничения в использовании. 

Обязательность решений суда для конфликтующих сторон. Международный Суд ООН
*
. 

Международный уголовный суд
*
. Постоянная палата третейского суда

*
.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Сущность международных конфликтов 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

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. 
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7. Первичные и вторичные группы в конфликте; заинтересованные третьи силы. 

8. Возможность втягивания в конфликт новых участников. 

9. Социальный статус личности, группы, его влияние на их положение в реальном 

конфликте.  

10. Объект и предмет противоборства, образ конфликтной ситуации.  

11. Интересы и цели сторон.  

12. Силы и ресурсы конфликтующих сторон.  

13. Конфликтное действие 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2: Региональные конфликты в современном мире. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Региональные конфликты как фактор глобальных угроз в современном мире. Арабо-

израильский конфликт как основа евразийской дуги нестабильности и долгосрочный вызов 

глобальной безопасности. Войны в Ираке в конце XX – начале XXI в.Распад Югославии и его 

влияние на европейскую безопасность. Конфликты в Афганистане в конце XX – начале XXI в. в 

контексте глобальных проблем безопасности. Индо-пакистанский конфликт и его глобальное 

значение. 

Тема 2.1. Региональные конфликты как фактор глобальных угроз в современном 

мире 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Европейские региональные и субрегиональные организации и соглашения (ОБСЕ, НАТО, 

СЕАП, ЕС, Совет Европы, СНГ и др.).  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Превентивная 

дипломатия, мониторинг и проведение переговоров по урегулированию конфликтов. Факторы, 

снижающие способность ОБСЕ воздействовать на урегулирование конфликтов: морально-

политический, неюридический, декларативный характер ОБСЕ и принимаемых ее органами 

заявлений и решений, аморфность организационной структуры, отсутствие надлежащего 

механизма принятия решений, инструментария для решения споров и урегулирования 

конфликтов, разрозненность интересов государств – членов ОБСЕ, отсутствие слаженного 

взаимодействия с ООН и европейскими организациями и структурами и т.п. Миссии ОБСЕ 

(Македония, Косово, Санджак, Воеводина и др.) и их результаты
*
.  

Договорно-правовые основания участия ОБСЕ в операциях по поддержанию мира (ОПМ). 

Соглашения «Хельсинки-П» 1992 г. Хартия ОБСЕ по противодействию терроризму 2002 г., 

Стратегия ОБСЕ по противодействию угрозам стабильности и безопасности в XXI веке 2003 г.
*
 

Суд ОБСЕ по примирению и арбитражу. Совет министров иностранных дел (СМИД) 

ОБСЕ
*
. НАТО и Совет евро-атлантического партнерства (СЕАП) в европейском механизме 

предотвращения и урегулирования конфликтов. 

Тема 2.2. Региональные механизмы предотвращения и урегулирования 

конфликтов 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Управление конфликтом: понятие, содержание и задачи. «Разрешение конфликта» и 

«урегулирование конфликта». Способы предотвращения, разрешения и урегулирования 

конфликтов (переговоры, компромисс, консенсус). 

Понятие «третья сторона» в урегулировании конфликтов. Государства, группы 

государств, объединенных для урегулирования конкретного конфликта, универсальная (ООН) и 

региональные правительственные организации, церковь, неправительственные организации, 
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отдельные лица в качестве третьей стороны конфликта. Нейтральная позиция третьей стороны 

как необходимое условие участия в процессе урегулирования конфликта. Основные цели и 

формы воздействия третьей стороны на участников конфликта. 

Посредничество. Согласие конфликтующих сторон на посредничество. Условия 

обращения к посредничеству. Виды посредничества. Главная задача посредника – организация 

переговорного процесса. Участие посредника в переговорах: функции, полномочия и позиция. 

Возможности и ограничения посреднических усилий. 

Оказание добрых услуг. Согласие одного из участников конфликта на оказание добрых 

услуг. Наблюдатель за ходом переговоров. Международный арбитраж. Юридическая сила 

решений арбитража для спорящих сторон
*
. Ограничения и принуждения как средства 

воздействия третьей стороны на участников конфликта.  

Неправительственные организации в урегулировании современных конфликтов. 

Переговорный процесс при урегулировании конфликтов, его особенности. Вынужденные и 

добровольные компромиссы. Условия и принципы консенсуса
*
. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Причины региональных конфликтов и способы их 

урегулирования. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

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. 

4. Зависимость «границы допустимых решений» для каждой стороны в переговорном 

процессе.  

5. Стратегия и технология ведения переговоров. 

6. Роль медиаторов в переговорном процессе. 

7. Основные направления анализа результатов переговоров и критерии их эффективности. 

8. Региональные механизмы поддержания стабильности и обеспечения безопасности: 

Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС); Региональная антитеррористическая 

структура (РАТС) ШОС. 

9. Основные характеристики конфликта «Север – Юг». 

10. Проблемы и возможности преодоления разрыва между Севером и Югом.  

1.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 3: Международные конфликты на постсоветском пространстве. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Миротворческие механизмы на территории бывшего СССР и формы их взаимодействия с 

ООН и ОБСЕ. Традиционные и новые формы и методы поддержания мира. Опыт и практика 

урегулирования конфликтов в рамках СНГ.  

Международно-правовая основа миротворческих операций стран – членов СНГ в рамках 

Содружества: Устав СНГ 1993 г.; Соглашение о Группах военных наблюдателей и 

Коллективных силах по поддержанию мира в СНГ 1992 г.; Протокол о статусе Групп военных 

наблюдателей и Коллективных сил по поддержанию мира 1992 г.; Протокол о комплектовании, 

структуре, материально-техническом и финансовом обеспечении Групп военных наблюдателей 
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и Коллективных сил по поддержанию мира в СНГ 1992 г.; Протокол о временном порядке 

формирования и задействования Групп военных наблюдателей и Коллективных сил по 

поддержанию мира в зонах конфликтов между государствами и в государствах – участниках СНГ 

1992 г.; Концепция предотвращения и урегулирования конфликтов на территории государств – 

участников СНГ и Положение о коллективных силах по поддержанию мира в СНГ 1996 г.
*
 и др.  

Система принципов, средств и механизмов предупреждения и улаживания конфликтов 

нового поколения, разработанная странами СНГ. Миросозидательный, ненасильственный, 

некарательный и неинтервенционистский характер механизмов и институтов предупреждения и 

разрешения конфликтов. Полномочия и задачи Групп по поддержанию мира. Обеспечение 

безопасности и защиты миротворческого персонала.  

Участие России в операциях вооруженных сил ООН по поддержанию мира.  

 

Тема 3.1. Конфликты на постсоветском пространстве и роль России в их 

урегулировании. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Влияние «Синдрома Союза ССР» на бывшие союзные республики. Ошибки и просчеты 

внешней политики России 1990-х гг. в отношении бывших союзных республик. 

Дистанцирование ряда участников Содружества от России и поиски стратегических партнеров 

и покровителей в «дальнем зарубежье» (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова). 

Конфликтогенный потенциал постсоветского пространства. 

Влияние афганской проблемы на дестабилизацию ситуации в Центрально-Азиатском 

регионе (ЦАР). Поддержка действий экстремистских и сепаратистских сил в Центрально-

Азиатском регионе международными террористическими организациями.  

Социально-экономические проблемы, характерные для национального развития стран 

Центральной Азии в постсоветский период, и способствующие нарастанию социального 

недовольства, протестных движений (углубление имущественного расслоения населения, 

массовая безработица, кризис системы здравоохранения и пенсионного обеспечения и др.)
*
. 

Рост национал-сепаратизма и популярности исламских радикалов. Территориальные проблемы 

в ЦАР. Стратегия США на ослабление позиций России на постсоветском пространстве. 

Роль и потенциальные возможности России в стабилизации социально-экономического 

положения в странах ЦАР, в предотвращении и урегулировании конфликтов. 

Конфликты в Закавказье. Влияние США, Турции и Ирана на ситуацию в Закавказье. 

Вооруженный (Нагорно-Карабахский) конфликт и современное противостояние Азербайджана 

и Армении. Грузино-осетинские (1992 и 2008 гг.) и грузино-абхазский (1994 г.) вооруженные 

конфликты. Роль России в конфликтах. 

«Замороженный» молдавско-приднестровский конфликт. Участие России в 

урегулировании конфликтной ситуации. 

Региональные механизмы поддержания стабильности и обеспечения  безопасности:  

Шанхайская  Организация Сотрудничества (ШОС); Региональная антитеррористическая 

структура (РАТС) ШОС
*
. Роль российских миротворцев в урегулировании конфликтов на 

постсоветском пространстве. 

Тема 3.2. Содержание, виды и последствия военных конфликтов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Военный конфликт как социальное явление. Научные подходы в исследовании военных 

конфликтов (философский, психологический, социологический, политологический, 

геополитический, международно-правовой, конкретно-исторический, цивилизационный). 

Объект и предмет военного конфликта. Понятия военного конфликта. Соотношение 

понятий «военный конфликт», «вооруженный конфликт» и «война». 

Признаки предконфликтной ситуации. Сущностные признаки вооруженного конфликта. 

Политическая и собственно военная сущность вооруженного конфликта. 

Война как вид военного конфликта. Локальные, региональные и мировые войны. 
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Отличительные признаки вооруженного конфликта по сравнению с войной.  

Формы международного вооруженного конфликта: пограничный конфликт, вооруженная 

провокация, инцидент, акция.  

Содержание и виды внутриполитического вооружённого конфликта (бунт, мятеж, 

восстание, переворот, путч, гражданская война). 

Расовые (этнические) вооружённые конфликты («конфликты идентичности»). 

Миротворческие операции как вид вооруженного противостояния.  

Международные вооруженные конфликты (межгосударственные) и вооруженные 

конфликты немеждународного характера (внутригосударственные, внутриполитические).  

Этапы (фазы развития) военного конфликта.  

Классификация военных конфликтов. Основания классификации: по масштабу военных 

действий; по содержанию военных (боевых) действий; по характеру политических целей и др.  

Последствия вооруженных конфликтов (гуманитарные, экономические, социокультурные, 

социально-политические, экологические, собственно военные)
*
. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Особенности военных конфликтов. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Военный конфликт как социальное явление.  

2. Объект, предмет, сущностные признаки военного конфликта.  

3. Виды военных конфликтов (война и вооруженный конфликт). 

4. Формы и этапы (фазы развития) международного вооруженного конфликта. 

Вооруженные конфликты немеждународного характера. 

5. Последствия вооруженных конфликтов (гуманитарные, экономические, 

социокультурные, социально-политические, экологические, собственно военные). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 4: ООН и механизмы урегулирования международных споров. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Миротворческая деятельность ООН как приоритетное направление ее деятельности. Роль 

и возможности ООН в деле мирного разрешения споров и конфликтов между государствами. 

Система средств и процедур урегулирования международных споров, предусмотренная 

Уставом ООН (Глава VI).  

Договорно-правовая база: Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций 1970 г., Определение агрессии 1974 г., Декларация об 

углублении и упрочении разрядки международной напряженности 1977 г., Декларация о 

мирном разрешении международных споров (Манильская декларация) 1982 г., Декларация о 

предотвращении споров и ситуаций, которые могут угрожать международному миру и 

безопасности, и о роли ООН в этой области 1988 г., Декларация об установлении фактов 

Организацией Объединенных Наций в области поддержания международного мира и 

безопасности 1991 г.
*
 и др. 

Обязательства государств – членов ООН не прибегать к силе или угрозе силой при 

разрешении возникающих между ними споров и разногласий (принцип мирного 

урегулирования споров – п. 3 ст. 2 Устава ООН). Виды международных споров, обязательно 

подлежащих, согласно Уставу ООН (п. 1. ст. 33), мирному урегулированию.  
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Договорно-правовые основы применения ООН принудительных мер (Глава VII Устава 

ООН). Право государств на индивидуальную или коллективную самооборону (Статья 51 Устава 

ООН). Право народов и государств на борьбу за ликвидацию последствий агрессии и 

возвращение захваченных агрессором чужих земель.  

Определяющая роль Совета Безопасности ООН в процессе мирного урегулирования 

споров и ситуаций, «продолжение которых могло бы угрожать поддержанию международного 

мира и безопасности», и полномочия на расследование таких споров и ситуаций. Миссии СБ 

ООН по расследованию фактических обстоятельств спора или ситуации. Разграничение 

полномочий Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Компетенция ГА ООН в 

вопросах мирного урегулирования споров.  

Процедура обсуждения споров между сторонами в Совете Безопасности ООН. 

Посредничество и добрые услуги в урегулировании споров и конфликтов, оказываемые 

Генеральным секретарем ООН
*
. 

Полномочия СБ ООН на применение принудительных действий для обеспечения 

эффективности принятых решений (ст. 41 Устава ООН): полный или частичный перерыв 

экономических отношений, железнодорожного, морского, воздушного, почтового, 

телеграфного, радио- или других средств сообщения, разрыв дипломатических отношений. 

Полномочия СБ ООН на применение воздушных, морских и сухопутных вооруженных сил 

ООН для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Полномочия 

Совета Безопасности на принятие эффективных мер в области разоружения (ст. 26 Устава 

ООН).  

 

Тема 4.1. Роль миротворческих операций и санкций в урегулировании конфликтов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности (принципы) миротворческих операций ООН – операций по поддержанию 

мира (ОПМ): нейтральность и беспристрастность, осуществление только по просьбе 

заинтересованных сторон, международный характер деятельности, выражающей 

согласованную волю всего мирового сообщества и др. Задачи, состав и полномочия 

Специального Комитета ООН по операциям по поддержанию мира
*
.  

Традиционные функции миротворческих операций ООН: приостановка военных 

действий; прекращение огня; патрулирование; контроль за соблюдением перемирия и др.).  

Нетрадиционные функции миротворческих операций ООН: предупреждение 

возникновения внутренних споров и конфликтов; сбор и анализ максимально полной 

объективной информации; расследование назревающих и вспыхнувших споров и конфликтов, 

применения государствами  разных  видов  оружия, использования наемников и т.д.; контроль 

за проведением выборов или референдумов в той или иной стране; полицейские функции; 

поддержание законности и правопорядка по просьбе соответствующих правительств в случае 

возникновения внутренних беспорядков; оказание помощи населению стран, пострадавшему от 

стихийных бедствий; контроль за соблюдением международных договоренностей в разных 

областях взаимоотношений государств и обеспечение реализации положений Устава ООН и 

норм международного права и др.  

Операции по поддержанию мира. Условия успеха операций по поддержанию мира: четкий 

мандат; сотрудничество сторон в выполнении этого мандата; последовательная поддержка со 

стороны Совета Безопасности; готовность государств – членов предоставить необходимый 

военный, полицейский и гражданский персонал, включая специалистов; эффективное 

руководство со стороны ООН на уровне центральных учреждений и на местах; надлежащая 

финансовая и материально-техническая поддержка. Задачи и полномочия военных 

наблюдателей и вооруженных сил ООН. 

Современные проблемы и новые задачи миротворчества:  поддержание  мира  на  морских  

пространствах, пресечение  пиратских  действий  и  обеспечение  безопасности  гражданских  

судов;  осуществление  контроля за соблюдением международных санкций; пресечение случаев 

угона воздушных судов, взятия заложников; предупреждение и пресечение возможных случаев 
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ядерного, химического и бактериологического пиратства и др.  

Новаторские формы миротворчества: превентивная дипломатия; поощрение к миру 

(установление мира); поддержание мира; миростроительство в постконфликтный период.  

Принудительные санкции (политические, экономические, военные и др.) против 

государства, нарушающего положения Устава ООН и нормы международного права или не 

выполняющего решения Совета Безопасности.  

Проблема обеспечения безопасности персонала миротворческих операций. 

Тема 4.2. Содержание и проблемы урегулирования конфликта «Север» – «Юг» 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Условный характер понятий «богатый Север», «бедный Юг» и «конфликт Север – Юг». 

Социально-экономические показатели разрыва между «Севером» и «Югом». Влияние 

процессов глобализации на отношения Севера и Юга. 

Основные характеристики конфликта между Севером и Югом: диспропорции в 

материальном обеспечении, здравоохранении, образовании, бытовых условиях, питании, 

распространении опасных заболеваний, детской смертности, продолжительности жизни, 

размерах государственного долга, уровне политической нестабильности, личной безопасности 

граждан, доступе к современным технологиям, количестве населения, проживающего в 

условиях абсолютной нищеты, и т.п.
*
 

Проблемы и возможности преодоления разрыва между Севером и Югом. Претензии Юга 

к Северу. Политизация требований развивающихся стран об изменении мирового 

экономического порядка. Необходимость изменения подходов к сокращению разрыва между 

Севером и Югом. 

Стратегия на преодоление разрыва между Севером и Югом (стратегия «догоняющего 

развития»). Реализация программы списания внешнего долга беднейшим странам. Принятие 

Всемирным Банком, региональными банками развития, индустриальными странами-донорами 

на себя дополнительных финансовых обязательств. Разработка универсальных 

специализированных программ по развитию. Деятельность правительственных и 

неправительственных организаций по преодолению наиболее опасных проявлений 

диспропорций мирового развития. Деятельность ООН и ее структур по преодолению разрыва 

между Севером и Югом.  

Адресные инвестиции в социально значимые проекты (энергетические, 

сельскохозяйственные, на здравоохранение и т.п.). Согласование и сближение интересов 

развитых и развивающихся стран в мировой торговле. Корректировка ценовой политики 

международных картелей (особенно в фармацевтической промышленности и морском 

судоходстве). 

Неоднозначность итогов стратегии «догоняющего развития».  

Возможности экономического сотрудничества стран Юга в сокращении отставания от 

Севера. Роль ОПЕК, АСЕАН, НАФТА, МЕРКОСУР, ОАГ, Конференции ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), «Группы 77» в интеграции развивающихся стран в мировую экономику.  

Проблемы использования внутренних и международных ресурсов для развития Юга. 

Политическая и макроэкономическая неустойчивость развивающихся стран как препятствие 

иностранным инвестициям.  

Необходимость и направления совершенствования системы международной помощи 

развитию Юга (виды и масштабы помощи, механизмы ее распределения, преодоление 

неэффективности местных органов власти, условия, которые вправе выдвигать развитый мир 

перед бедными странами – реципиентами международной финансовой поддержки и др.). Роль 

Всемирного Банка, Международного Валютного Фонда, «большой восьмерки» в решении 

проблем Юга
*
.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Международные переговоры 
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Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

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.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

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. Понятие, 

сущность и виды 

современных 

международных 

конфликтов. 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Региональные 

конфликты в 

современном мире. 

8 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. 

Международные 8 Подготовка реферата 
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конфликты на 

постсоветском 

пространстве 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. ООН и 

механизмы 

урегулирования 

международных 

споров. 

8 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Понятие конфликта. Подходы в конфликтологии. 

2. Природа международных конфликтов. 

3. Война как средство урегулирования конфликтов. 

4. Идеологический и ценностный фактор современного конфликта. 

5. Типология этноконфессиональных конфликтов. 

6. Религиозный фактор в межэтнических конфликтах 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Роль ООН в урегулировании конфликтов и кризисов. 

2. Роль неправительственных организаций в урегулировании конфликтов и кризисов. 

3. Проблемы глобальных и региональных конфликтов во внешней политике зарубежных 

стран. 

4. Российские миротворческие контингенты в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, 

Таджикистане. 

5. Роль России в урегулировании региональных конфликтов: Нагорный Карабах, 

Приднестровье, Югославия. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

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. 

Сафонов, А. А.  Международные конфликты в XXI веке : учебник и практикум для вузов 

/ А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15462-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516873 (дата 

обращения: 14.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Региональные конфликты в условиях ликвидации биполярной структуры мира. 
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2. Палестино-израильские отношения в начале XXI в. 

3. Военная операция США и их союзников в Ираке (2003 г.). 

4. Военная операция США в Афганистане 2001 г. 

5. Кашмирский конфликт в индийско-пакистанских отношениях.  

6. Эфиопо-эритрейский конфликт (1998–2000 гг.). 

7. Дарфурский конфликт, война в Дарфуре (Судан, 2003– 

8. 2004 гг.). 

9. Гражданская война на Шри-Ланке (1983–2009 гг.) и ее влияние на международную 

ситуацию в регионе. 

10. Внутренний вооруженный конфликт на Филиппинах (1969 г. - по настоящее время). 

11. Курдский национальный вопрос в международных отношениях (в политической жизни 

Ирака, Турции, Ирана, Сирии). 

12. Иракская война: общая характеристика (2003–2011 гг.). 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Камбоджийско-тайские пограничные конфликты (2008–2011). 

2. Гражданская война в Сирии (2011 г. по настоящее время). 

3. Современные конфликты в Западной и Южной Азии (Турция, Пакистан, Ирак, 

Иран, 2012–2013 гг.). 

4.  Современные конфликты в Африке (Судан, Мали, Нигерия, Конго, Кения, 2012–

2013 гг.). 

5. Современные конфликты в Юго-Восточной Азии (Мьянма,Филиппины, 2012–

2013 гг.). 

6.  Внешняя политика Украины и проблемы украинско-российских отношений. 

7.  Роль России в урегулировании конфликтов на территории бывшей Югославии. 

8.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

Международные организации и их роль в решении религиозных конфликтов : учебное 

пособие : [16+] / Е. В. Афанасьева, З. Р. Битиева, Б. А. Чернышев, С. П. Шорохова ; Институт 

мировых цивилизаций, Библиотека научных школ НАНО ВО «ИМЦ». – Москва : Издательский 

дом «ИМЦ», 2020. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622031 (дата обращения: 13.03.2023). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-6043442-4-8. – Текст : электронный. 

Черкасская, Г. В.  Управление конфликтами : учебник и практикум для вузов / Г. В. 

Черкасская, М. Л. Бадхен. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

236 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05153-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515041 (дата 

обращения: 18.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Конфликты постсоветского пространства: причины возникновения, тенденции развития и 

типология. 

2. Внешнеполитическая деятельность Российской Федерации по урегулированию конфликтов 

на территории бывшего СССР. 

3. Участие Вооруженных сил РФ в миротворческих операциях ООН. 

4. Россия как фактор стабильности постсоветского пространства. 

5. Российские миротворческие контингенты в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, 

Таджикистане. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Опыт и практика урегулирования конфликтов в рамках Содружества 

Независимых Государств.  
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2. Международно-правовая основа миротворческих операций стран – членов СНГ в 

рамках Содружества. 

3. Система принципов, средств и механизмов предупреждения и улаживания 

конфликтов нового поколения, разработанная странами СНГ.  

4. Участие России в операциях вооруженных сил ООН по поддержанию мира. 

5. Конфликты на постсоветском пространстве и роль России в их урегулировании. 

6. Армяно-азербайджанский (Нагорно-Карабахский) конфликт и современное 

противостояние Азербайджана и Армении. Роль России в урегулировании. 

7. Грузино-осетинские (1992 и 2008 г.) и грузино-абхазский (1994 г.) вооруженные 

конфликты. Роль России в конфликтах. 

8. Региональные механизмы поддержания стабильности и обеспечения 

безопасности: Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС); Региональная 

антитеррористическая структура (РАТС) ШОС. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

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. 

Сафонов, А. А.  Международные конфликты в XXI веке : учебник и практикум для вузов 

/ А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15462-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516873 (дата 

обращения: 14.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Способы мирного урегулирования конфликта (компромисс, посредничество, добрые услуги). 

2. Роль третьей стороны в урегулировании конфликта. 

3. Виды санкций при разрешении конфликтов. 

4. Роль переговорного процесса в мирном урегулировании международных конфликтов 

5. Виды и функции международных переговоров. 

6. Стратегия и тактика переговорного процесса. 

7. Основные направления миротворческой деятельности международных 

межправительственных организаций. 

8. Деятельность международных неправительственных организаций в конфликтных зонах 

современного мира. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4: 

1. Роль международного права в регулировании международных конфликтов. 

2. Источники, нормы и принципы международного права. 

3. Правовые средства мирного урегулирования международных конфликтов. 

4. Эволюция правовых средств регулирования вооруженных конфликтов. 

5. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

6. Военнопленные. Конвенция по военнопленным, I Женевская 

конвенция «Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях». 

7. Оккупация: понятие, основные характеристики. 

8. Характеристики понятий «комбатант» и «некомбатант». Добровольцы (волонтеры) и 

наемники. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4: 
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Международные организации и их роль в решении религиозных конфликтов : учебное 

пособие : [16+] / Е. В. Афанасьева, З. Р. Битиева, Б. А. Чернышев, С. П. Шорохова ; Институт 

мировых цивилизаций, Библиотека научных школ НАНО ВО «ИМЦ». – Москва : Издательский 

дом «ИМЦ», 2020. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622031 (дата обращения: 13.03.2023). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-6043442-4-8. – Текст : электронный. 

Черкасская, Г. В.  Управление конфликтами : учебник и практикум для вузов / Г. В. 

Черкасская, М. Л. Бадхен. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

236 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05153-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515041 (дата 

обращения: 18.03.2023). 

 

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. 

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, 
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подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачет с оценкой, 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 
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ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

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  

 

Раздел 1. Понятие, сущность и виды современных международных конфликтов. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-3;  
 

Контрольная работа № 1. Глобальные угрозы современности. 

Вариант 1. 

Теоретическая часть. 

1. Международные конфликты и глобальные проблемы современности. 

2. Особенности международных конфликтов и их классификация. 

Практическое задание. 

На примере одного из современных международных конфликтов покажите: 

1) различия в подходах к его причинам и развитию; 

2) какие цели ставят его участники; 

3) какие средства и каким образом использовались в ходе данного конфликта; 

4) какие стратегии избрали участники данного международного конфликта; вносились 

ли изменения в эти стратегии; 

5) какую роль в ходе конфликта играли отдельные транснациональные корпорации, 

неправительственные организации, зарубежные государства и международные организации. 

 

Вариант 2. 

Теоретическая часть. 

1. Соотношение глобальных проблем и международных конфликтов. 

2. Международное сотрудничество по проблеме предупреждения ядерной  катастрофы. 

Практическое задание. 

На примере одного из современных международных конфликтов: 

1) оцените исходный и конечный (на данный момент) уровень угрозы со стороны 
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данного конфликта для международной (региональной) безопасности; 

2) покажите, какие меры были приняты по урегулированию данного конфликта; 

3) ответьте, можно ли считать успешными деятельность по урегулированию данного 

международного конфликта; 

4) укажите, какие ошибки и просчеты не позволили добиться более успешного решения 

задач, поставленных при урегулировании данного международного конфликта; 

5) попытайтесь дать прогноз дальнейшего изменения данной конфликтной ситуации и 

международной обстановки вокруг нее. 

 

Раздел 2. Региональные конфликты в современном мире. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-4;  
 

Контрольная работа № 2: Методология анализа современных региональных 

конфликтов 

Вариант 1. 

Теоретическая часть. 

1. Понятие региональных конфликтов и их особенности. 

2. Соотношение международных и региональных конфликтов. 

Практическое задание. 

Проанализируйте любой (на ваше усмотрение) современный международный конфликт. 

 

Вариант 2. 

Теоретическая часть. 

1. Классификация региональных конфликтов. 

2. Управление региональными конфликтами. 

Практическое задание. 

Проанализируйте этапы любого (на ваше усмотрение) современного международного 

военного конфликта. 

 

Раздел 3. Международные конфликты на постсоветском пространстве 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ПК-2;  
 

Контрольная работа № 3: Механизмы предотвращения и урегулирования 

международных конфликтов 

 

Вариант 1. 

Теоретическая часть. 

1. Процесс политического урегулирования международного конфликта. 

2. В чем заключается урегулирование конфликта. 

Практическое задание. 

Проанализируйте роль международных организаций в процессе урегулирования любого 

(на ваше усмотрение) современного международного конфликта. 

 

Вариант 2. 

Теоретическая часть. 



 30 

1. Разрешение конфликта. 

2. Механизмы предотвращения международных конфликтов. 

Практическое задание. 

Проанализируйте механизмы возможного разрешения или урегулирования любого (на 

ваше усмотрение) современного международного конфликта. 

 

Раздел 4. ООН и механизмы урегулирования международных споров. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-3. 
 

Контрольная работа № 4. Последствия международных военных конфликтов 

Вариант 1. 

Теоретическая часть. 

1. Политические последствия военного конфликта. 

2. Экономические последствия военного конфликта. 

Практическое задание. 

Проанализируйте последствия любого (на ваше усмотрение) произошедшего в XXI веке 

международного военного конфликта. 

 

Вариант 2. 

Теоретическая часть. 

1. Социально-демографические последствия военного конфликта. 

2. Экологические последствия военного конфликта. 

Практическое задание. 

Проанализируйте возможные последствия любого (на ваше усмотрение), 

происходящего в настоящее время, международного военного конфликта. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов: 

Код контролируемой компетенции - УК-5; ОПК-4;  

1. Конфликт как феномен международных отношений.  

2. Международно-политический конфликт как частный случай конфликта. 

3.  Слагаемые сущности международного конфликта. 

4. Основные механизмы эскалации и деэскалации конфликта.  

5. Кризис как особая фаза конфликта.Типология кризисов. 

6. Пространственное и временное измерение конфликта.  

7. Стадии развития международных конфликтов. Интенсивность конфликта и ее 

колебания во времени.  

8. Структура конфликта. Мотивация конфликта и цели участников. Тип, характер и 

количество «конфликт-объектов».  

9. Типы поведения участников конфликта (стратегия и тактика, комплекс средств и 

методов достижения целей).  

10. Функции конфликта для непосредственных участников и для всей системы 

международных отношений.  
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11. Типы (классификация) международных конфликтов.  

12. Возможности и ограничения при воздействии на конфликт. 

13.  Соотношение силовых и не силовых механизмов поведения в конфликте (методов 

решения проблем). 

14. Международная составляющая внутригосударственных социально-политических 

(политических) конфликтов. 

15. Религиозная, конфессиональная, национальная, экономическая и территориальная 

«окраска» современных конфликтов.  

16. Специфика международных конфликтов 1990-х гг.  

17.  «Асимметричные угрозы» и «асимметричные конфликты» начала XXI в. 

18. Основные условия и правила выбора средств мирного урегулирования споров и 

конфликтов.  

19. Переговорный процесс при урегулировании конфликтов, его особенности.  

20. Процедура расследования конкретных споров и кризисных ситуаций, установления 

фактических обстоятельств того или иного конфликта.  

21. Согласительная процедура в урегулировании конфликтов. 

22. Возможности и ограничения применения арбитража в урегулировании конфликтов.  

23. Судебное разбирательство в урегулировании конфликтов.  

24. Управление конфликтом: понятие, содержание и задачи. «Разрешение конфликта» и 

«урегулирование конфликта».  

25. Понятие «третья  сторона»  в  урегулировании конфликтов. Основные цели и формы  

воздействия третьей стороны на участников конфликта.  

26. Посредничество и добрые услуги в урегулировании конфликтов. 

27. Вынужденные и добровольные компромиссы при урегулировании конфликта. 

Условия и принципы консенсуса.  

28. Арабо-израильский конфликт как основа евразийской дуги нестабильности и 

долгосрочный вызов глобальной безопасности. 

29. Войны в Ираке в конце XX – начале XXI в. 

30. Распад Югославии и его влияние на европейскую безопасность. 

31. Конфликты в Афганистане в конце XX – начале XXI в. в контексте глобальных 

проблем безопасности. 

32. Индо-пакистанский конфликт и его глобальное значение.  

33. Миротворческие механизмы на территории бывшего СССР и формы их 

взаимодействия с ООН и ОБСЕ. Традиционные и новые формы и методы 

поддержания мира.  

34. Опыт и практика урегулирования конфликтов в рамках Содружества Независимых 

Государств.  

35. Международно-правовая основа миротворческих операций стран – членов СНГ в 

рамках Содружества. 

36. Система принципов, средств и механизмов предупреждения и улаживания 

конфликтов нового поколения, разработанная странами СНГ.  

37. Участие России в операциях вооруженных сил ООН по поддержанию мира.  

38. Миротворческая деятельность ООН как приоритетное направление ее деятельности.  

39. Роль и возможности ООН в деле мирного разрешения споров и конфликтов между 

государствами. 

40. Договорно-правовые основы применения ООН принудительных мер при 

урегулировании конфликтов.  

41. Роль Совета Безопасности ООН в процессе мирного урегулирования споров и 

ситуаций.  

42. Особенности (принципы) и функции миротворческих операций ООН – операций по 

поддержанию мира (ОПМ).  

43. Современные нетрадиционные функции миротворческих операций ООН.  

44. Новаторские формы миротворчества: превентивная дипломатия; поощрение к миру 
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(установление мира); поддержание мира; миростроительство в постконфликтный 

период.  

45. Конфликты на постсоветском пространстве и роль России в их урегулировании. 

46. Армяно-азербайджанский (Нагорно-Карабахский) конфликт и современное 

противостояние Азербайджана и Армении. Роль России в урегулировании. 

47. Грузино-осетинские (1992 и 2008 г.) и грузино-абхазский (1994 г.) вооруженные 

конфликты. Роль России в конфликтах. 

48. «Замороженный» молдавско-приднестровский конфликт. Участие России в 

урегулировании конфликтной ситуации. 

49. Причины вооруженного конфликта на востоке Украины и роль России в его 

урегулировании. 

50. Региональные механизмы поддержания стабильности и обеспечения безопасности: 

Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС); Региональная 

антитеррористическая структура (РАТС) ШОС. 

51. Основные характеристики конфликтов по оси  «Север – Юг». 

52. Военный конфликт как социальное явление. Объект, предмет, сущностные признаки 

военного конфликта.  

53. Виды военных конфликтов (война и вооруженный конфликт). 

54. Формы и этапы (фазы развития) международного вооруженного конфликта.  

55. Последствия вооруженных конфликтов (гуманитарные, экономические, 

социокультурные, социально-политические, экологические, собственно военные). 

 

Практический блок – аналитическое задание. 

Код контролируемой компетенции - УК-3; УК-5. 

 

Аналитическое задание: Методология анализа и урегулирования современных 

международных конфликтов 

Вариант 1. Проанализируйте любой (на ваше усмотрение) современный 

международный конфликт. 

Вариант 2. Проанализируйте этапы любого (на ваше усмотрение) современного 

международного военного конфликта. 

Вариант 3. Проанализируйте роль международных организаций в процессе 

урегулирования любого (на ваше усмотрение) современного международного конфликта. 

Вариант 4. Проанализируйте механизмы возможного разрешения или урегулирования 

любого (на ваше усмотрение) современного международного конфликта. 

Вариант 5. Проанализируйте последствия любого (на ваше усмотрение) 

произошедшего в XXI веке международного военного конфликта. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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. 

Сафонов, А. А.  Международные конфликты в XXI веке : учебник и практикум для вузов 

/ А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15462-7. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516873 (дата 

обращения: 14.03.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

Международные организации и их роль в решении религиозных конфликтов : учебное 

пособие : [16+] / Е. В. Афанасьева, З. Р. Битиева, Б. А. Чернышев, С. П. Шорохова ; Институт 

мировых цивилизаций, Библиотека научных школ НАНО ВО «ИМЦ». – Москва : Издательский 

дом «ИМЦ», 2020. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622031 (дата обращения: 13.03.2023). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-6043442-4-8. – Текст : электронный. 

Черкасская, Г. В.  Управление конфликтами : учебник и практикум для вузов / Г. В. 

Черкасская, М. Л. Бадхен. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

236 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05153-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515041 (дата 

обращения: 18.03.2023). 

 

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.r

u/ 

 

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://grebenniko

n.ru/  

 

 

http://biblioclub.ru/
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 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, 

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 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 (модулю) 

1. 5.4.1. Средства информационных технологий 
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1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

2. 5.4.2. Программное обеспечение  

3. 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 41.03.01  Зарубежное регионоведение 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

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 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. 

4.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Теория и история международных отношений» – 

познание исторической логики, закономерностей и тенденций становления и развития системы 

международных отношений, межгосударственных противоречий, региональных и глобальных 

проблем, конфликтов и детерминант, определяющих содержание и характер международных 

отношений в ХХI веке. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- системное изучение процесса развития международных отношений; 

- изучение на теоретическом и практическом уровне истории международных отношений и 

их особенностей в условиях глобализации. 

- анализ связей и отношений между отдельными компонентами международной системы; 

- рассмотрение иерархии международных отношений в историческом контексте; 

- анализ международных документов, освоение профессиональной терминологии. 

 

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-4; ПК-3; ПК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенци

й 

Код 

комп

етен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

общепрофесс

иональные 

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 

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, 

Знать: технологии, как 

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 
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развития на 

различных уровнях 

социальной 

организации 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях  

ОПК-4.3. Находить 

причинно-

следственные связи 

и 

взаимозависимости 

между 

общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и 

явлениями 

социальной организации 

Уметь: 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 

Владеть: способностью 

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 

профессиона

льные 

ПК-3. Способен 

анализировать 

внутренние и 

внешние факторы, 

влияющие на 

ПК-3.1.Знать 

основные органы и 

механизмы 

выработки решений 

в области внешней 

Знать: правила  анализа 

внутренний и внешних 

факторов, влияющих на 

формирование внешней 

политики государств 
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формирование 

внешней политики 

государств региона 

специализации, 

динамику и 

тенденции 

внутриполитически

х изменений 

политики страны 

региона 

специализации, 

особенности 

дипломатической 

культуры, 

политической 

системы и 

социально-

экономического 

развития страны 

специализации  

ПК-3.2. Выявлять 

факторы 

эндогенного и 

экзогенного 

характера во 

внешней политики 

стран(ы) региона 

специализации  

ПК-3.3. Готовить 

справочные 

материалы по 

тематике своей 

страновой/регионал

ьной специализации 

в интересах 

профильного 

департамента МИД 

региона специализации, 

динамику и тенденции 

внутриполитических 

изменений 

Уметь:  анализировать 

внутренние и внешние 

факторы, влияющие на 

формирование внешней 

политики государств 

региона специализации, 

динамику и тенденции 

внутриполитических 

изменений 

Владеть: способностью  

анализировать 

внутренние и внешние 

факторы, влияющие на 

формирование внешней 

политики государств 

региона специализации, 

динамику и тенденции 

внутриполитических 

изменений 

профессиона

льные 

ПК-6. Способен 

участвовать в 

оформлении пакета 

документов по 

проекту по 

тематике своей 

международно-

регионоведческой/с

трановедческой 

специализации, 

представлении и 

защите содержания 

проекта  

ПК-6.1. Готовить 

отдельные 

подразделы и 

разделы 

регионального 

проекта в сфере 

своей 

международно-

регионоведческой/ст

рановедческой 

специализации  

ПК-6.2. Готовить 

пояснительную 

записку к 

содержанию 

подраздела или 

раздела проекта в 

сфере своей 

международно-

регионоведческой/ст

рановедческой 

специализации  

ПК-6.3. Составлять 

отчётную 

Знать: правила 

оформления пакета 

документов по проекту 

по тематике своей 

международно-

регионоведческой/стран

оведческой 

специализации, 

представлении и защите 

содержания проекта  

Уметь: участвовать в 

оформлении пакета 

документов по проекту 

по тематике своей 

международно-

регионоведческой/стран

оведческой 

специализации, 

представлении и защите 

содержания проекта. 

Владеть: навыком 

участия в оформлении 

пакета документов по 

проекту по тематике 
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документацию по 

итогам реализации 

проекта под 

руководством 

опытного 

специалиста в сфере 

своей 

международно-

регионоведческой/ст

рановедческой 

специализации  

своей международно-

регионоведческой/стран

оведческой 

специализации, 

представлении и защите 

содержания проекта 

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 8 зачетных единиц.  

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
146   72 74  

 
 

 

Лекционные занятия 72   36 36     

из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 72   36 36     

из них: в форме практической подготовки          

Лабораторные занятия -   - -     

из них: в форме практической подготовки          

Консультации / Иная контактная работа 2    2     

из них: в форме практической подготовки          

Самостоятельная работа обучающихся 115   63 52     

Контроль промежуточной аттестации 27   9 18     

Форма промежуточной аттестации 

   

Заче

т с 

оце

нко

й 

Экз.  

 

 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288   144 144     

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 
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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
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
то

в
к
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
аб

о
та

 
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. Введение в историю 

международных отношений 
31 13 18 9  9  

    

Раздел 2. Исторические типы 

международных систем 
31 13 18 9  9  

    

Раздел 3. Вестфальская 

система международных 

отношений: генезис, 

принципы, результаты 

31 13 18 9  9  

    

Раздел 4. Баланс сил и 

результаты эволюции 

Вестфальской системы 

международных отношений в 

XVII-XVIII вв. 

31 13 18 9  9  

    

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9      

     

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен 
       

    

Всего часов 144 52 74 36  36      

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 5. Венская система 

международных отношений и 

ее эволюция. Принцип 

легитимизма. 

31 13 18 9  9  

    

Раздел 6. Версальско-

Вашингтонская система МО 

(1919 – 1939 гг.) 

31 13 18 9  9  

    

Раздел 7. Международные 

отношения в период Второй 

мировой войны (1939–1945 

гг.). Формирование 

договорно-правовых и 

политических основ 

Ялтинско-Потсдамской 

системы 

31 13 18 9  9  

    

Раздел 8. Ялтинско-

Потсдамская система МО 

(1946-1991 гг.) и ее 

трансформация 

33 13 18 9  9  

  2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 18      

    18 

Форма промежуточной            
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аттестации: Экзамен. 

Всего часов 144 52 74 36  36    2 18 

Общий объем, часов 288 104 
14

8 
72  72 

   4 36 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1: Введение в теорию и историю международных отношений 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, содержание, специфика международных отношений. Понятийно-

категориальный аппарат дисциплины, принципы и закономерности международных 

отношений. Задачи курса «Теория и история международных отношений» в программе 

подготовки специалиста-международника. Ключевые тенденции в системе научного знания в 

области теории и истории международных отношений. Современные тренды в системе 

международных отношений и их теоретическое обоснование. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Предмет, содержание и задачи курса. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

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

характер. 

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

3. Принципы и основные понятия международных отношений. 

4. Закономерности и противоречия развития международных отношений. 

5. Специфика и особенности изучения истории международных отношений 

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

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2: Исторические типы международных систем 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Категории «система», «подсистема», «структура», «уровни», «внешняя среда» 

международных отношений. Вестфальская система как основа развития системного подхода в 

области формирования международных отношений. Векторы развития мира на рубеже 17-18 вв. 

Образование новых элементов системы международных отношений, появлением новых 

государств. Принцип суверенитета. Значение принципа баланса сил в международной системе. 

Исторические типы систем международных отношений. Центробежные и центростремительные 

тенденции в межгосударственных отношениях.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Типология международных систем 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 
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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. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 3: Вестфальская система международных отношений: генезис, принципы, 

результаты 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предпосылки формирования Вестфальской системы международных отношений. 

Международные отношения времен великого переселения народов. Развитие процессов 

политической централизации в Западной Европе и изменение характера международных 

отношений. Формирование национальных государств. Тридцатилетняя война и заключение 

Вестфальского мира 1648 г. Формирование и развитие Вестфальской системы международных 

отношений – становление «европейского равновесия». Начало экспансии европейской системы 

международных отношений. Новая архитектоника системы международных отношений в 

Европе – становление «европейского равновесия». Принцип национального суверенитета. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Вестфальский мир и его итоги. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Особенности средневековой государственности. 

2. Предпосылки формирования Вестфальской системы международных отношений 

3. Итоги тридцатилетней войны и мирные договоры 1648 г. 

4. Новая архитектоника системы международных отношений в Европе. 

5. Принцип национального суверенитета. 

6. Россия в международных отношениях XV – XVII  вв. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 4: Баланс сил и результаты эволюции Вестфальской системы 

международных отношений в XVII-XVIII вв. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Формирование и развитие Вестфальской системы международных отношений – 

становление «европейского равновесия». Европейская экспансия и торгово-колониальное 

соперничество в XVII-XVIII вв. Россия в системе международных отношений кон. XVII – XVIII 

вв. Ключевые особенности организации международного диалога. Формирование предпосылок 

норм международного права. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Утрехтский мир и принцип «баланса сил». 
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Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Войны Людовика XIV. Война за испанское наследство и ослабление военно-

политического влияния Франции.  

2. Утрехтский мир и формирование в Европе новой расстановки сил.     

3. Место и роль Османской империи в системе международных отношений в Европе 

XVIII в.  

4. Война за польское наследство.  

5. Война за австрийское наследство.  

6. Европейская экспансия и торгово-колониальное соперничество в XVII-XVIII  вв.   

7. Гражданская война в США и ее влияние  на развитие системы международных 

отношений.  

8. Россия в международных отношениях XVIII в.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 5: Венская система международных отношений и ее эволюция. Принцип 

легитимизма 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тенденции развития региональной и колониальной политики европейских государств в 

период 18-19 вв. Венская система международных отношений: ее особенности и принципы 

функционирования.  Конгрессы Священного союза. Принцип легитимизма. Доктрина 

интервенционизма.  Кризис Османской империи и возникновение Восточного вопроса во 

внешней политике европейских государств. Распад испанской колониальной империи в Южной 

Америке. Доктрина Монро и англо-американские противоречия в Латинской Америке в первой 

половине XIX  в. Особенности внешней политики и дипломатии России при Александре I и 

Николае I. Революции 1848 – 1849 гг. в Европе и кризис Венской системы международных 

отношений. Священный союз и «система Меттерниха». Крымская война и Парижский конгресс 

(1853 – 1856 гг.). Утрата Россией статуса великой державы. Национализм как фактор 

международных отношений. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: «Венский концерт» и принцип легтимизма. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Предпосылки смены Вестфальской системы международных отношений на рубеже 

18-19 вв. 

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

отношений. 

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

4. Развитие североамериканского направления политики стран Европы. 

5. Особенности построения латиноамериканского направления политики стран Европы. 

6. Развитие международного права. Образование международных организаций.  

7. Колониальная экспансия европейских держав.    

8. Укрепление международных позиций России.   

9. Внешняя политика европейских держав и образование военных блоков. «Союз трех 

императоров» (1873 г.). Австро-германский  союз 1879 г. Тройственный союз 

Германии, Австро-Венгрии и Италии (1882 г.).    
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10. Нарастание противоречий между великими державами в начале XX века.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 6: Версальско-Вашингтонская система МО (1919 – 1939 гг.) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Перегруппировка военно-политических сил в Европе после франко-прусской войны 

(1870–1871 гг. Обострение экономических и политических противоречий между Германией и 

Россией и переориентация внешнеполитического курса России на сближение с Францией. .). 

Формирование двух противостоящих блоков государств – Тройственного союза и Антанты. 

Военные цели держав Антанты и Четверного союза в годы Первой мировой войны 

(1917–1918 гг.) Вступление в войну США. Революции 1917 г. в России. Первые 

внешнеполитические шаги большевистского правительства. Признание государственной 

независимости Финляндии. 

Программа послевоенного урегулирования президента США В. Вильсона («14 пунктов 

Вильсона»). Заключение Брестского мирного договора между Советской Россией и державами 

Четверного Союза и его международно-политические последствия.  

Окончание Первой мировой войны. Парижская мирная конференция 1919–1920 гг. 

Условия Версальского мирного договора с Германией 1919 г. Мирные договоры  с  союзниками 

Германии: Австрией – Сен-Жерменский 1919 г.; Болгарией – Нейиский 1919 г.; Венгрией – 

Трианонский 1920 г.; Турцией – Севрский 1920 г.  Турецкая проблема и её окончательное 

урегулирование на Лозаннской конференции 1923 г. Новая конвенция о режиме Черноморских 

проливов. 

Развал Австро-Венгрии и Османской империи.Появление новых независимых 

европейских государств: Австрии, Венгрии, Чехословакии, Королевства Сербов, Хорватов и 

Словенцев (КСХС), Польши, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии. Характеристика 

Версальской системы и причины неустойчивости. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Международные отношения в межвоенный период 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Лига Наций и её роль в международных отношениях между двумя мировыми войнами. 

2. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и его роль в расшатывании Версальско-

Вашингтонской системы международных от-ношений. 

3. Политика нацистской Германии и демонтаж Версальской системы в 1933–1939 гг. 

4. Советская дипломатия в борьбе за создание системы коллективной безопасности в 

Европе в 1934–1939 гг. 

5. Гражданская война в Испании 1936–1939 гг. и отношение к ней великих держав. 

6. Формирование оси Берлин – Рим – Токио и политика СССР, Англии и Франции. 

7. Мюнхенская конференция (сентябрь 1938 г.) и её влияние на международные 

отношения накануне Второй мировой войны. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 7: Международные отношения в период Второй мировой войны (1939–1945 

гг.). Формирование договорно-правовых и политических основ Ялтинско-Потсдамской 

системы 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Международная обстановка после нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. 

Вступление советских войск на территорию Польши и  оформление  новой  советско-

германской  границы. Возвращение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Присоединение Латвии, Литвы и Эстонии к Советскому Союзу (август 1940 г.).  

Консолидация блока тоталитарных держав. Подписание Тройственного пакта 

Германией, Италией и Японией (сентябрь 1940 г.). Нападение Германии на СССР и начало 

Великой Отечественной войны (22.06.1941г.).  

Начало советско-британского сотрудничества. Советско-британское соглашение о 

совместных действиях в войне против Германии от 12.07.1941 г. Вступление в войну США 

(декабрь 1941 г.). «Декларация Объединенных Наций» 1942г.  

Вопрос об открытии второго фронта в советско-англо-американских отношениях. 

Высадка американских войск в Северной Африке (ноябрь 1942 г.). Тегеранская конференция 

глав государств антигитлеровской коалиции (ноябрь – декабрь 1943 г.). Вопрос о будущем 

Германии. Польский вопрос на конференции. Высадка союзных войск в Нормандии и открытие 

второго фронта в Европе (июнь 1944 г.).  

Ялтинская (Крымская) конференция «большой тройки» (февраль 1945 г.). Германский 

вопрос на конференции. Принятие «Декларации об освобожденной Европе. Разграничение сфер 

влияния союзников. Польский вопрос на конференции. Вопросы Дальнего Востока. 

Завершающий период войны против Германии. Приход к власти в США Г. Трумэна и 

коренное изменение американской позиции в отношении Советского Союза
*
. Установление 

просоветских правительств в странах Восточной Европы. Сан-Францисская международная 

конференция (апрель – май 1945 г.) – учреждение ООН. Основные положения Устава ООН. 

Потсдамская конференция глав государств антигитлеровской коалиции (июль 1945 г.). 

Учреждение Совета министров иностранных дел пяти великих держав. Определение 

послевоенного устройства Германии и порядка контроля над ней. Ядерный фактор на 

конференции. Начало расхождений между союзниками по проблемам послевоенного 

устройства мира.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия:  

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Внешняя политика Ф.Д. Рузвельта накануне и на первом этапе Второй мировой 

войны. 

2. Нападение Гитлера на Польшу. «Странная война» в Западной Европе (сентябрь 

1939 – апрель 1940 г.) и международная дипломатия. 

3. Международные отношения во второй половине 1940 – начале 1941 г. 

Дипломатическая подготовка Германии к нападению на СССР. 

4. Нападение фашистского блока на СССР. Предпосылки формирования 

антигитлеровской коалиции. 

5. Нападение Японии на США и антигитлеровская коалиция после начала войны на 

Тихом океане. Декларация Объединенных Наций. 

6. Формирование антигитлеровской коалиции в 1941–1942 гг., характер 

взаимоотношений её лидеров («большой тройки») на разных этапах войны. 

7. Межсоюзнические отношения в 1942 – первой половине 1943 г. Вопрос о втором 

фронте в Европе. 

8. Московская конференция министров иностранных дел и Тегеранская 

конференция. Их решения. 

9. Ялтинская конференция «большой тройки». Основные решения. 
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10. Межсоюзнические отношения на завершающем этапе Второй мировой войны. 

11. Потсдамская конференция и её решения. 

12. Становление Бреттон-Вудской системы и позиция СССР. 

13. Создание ООН и особенности её функционирования. 

14. Решения стран антигитлеровской коалиции по германскому вопросу в 1945 г. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 8: Ялтинско-Потсдамская система МО (1946-1991 гг.) и ее трансформация. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Противоречия послевоенного урегулирования. Начальный этап формирования 

биполярности(1946–1949 гг.) Оглашение «доктрины Трумэна» и активизация внешней 

политики США. «План Маршалла» и его значение. Вашингтонская конференция 1949 г. и 

образование НАТО. Подготовка к созданию сепаратного западногерманского государства и 

провозглашение ФРГ. Превращение СССР в ядерную державу. Образование ГДР и завершение 

политического раскола Германии. Выход Югославии из дипломатической изоляции и 

зарождение югославской политики неприсоединения. . Структурное оформление двублоковой 

системы (1950–1955 гг.) Корейский вопрос в отношениях между ведущими державами. Начало 

корейской войны. Подписание Варшавского договора. Разрешение австрийской проблемы. 

Нормализация отношений СССР с Югославией. Советская внешнеполитическая программа 

«мирного сосуществования». Революция на Кубе и Карибский кризис 1962 г. Нарастание 

разногласий между СССР и КНР. 

Стабилизация системы международных отношений (1969–1973 гг.) Легализация 

политики разрядки на XXIV съезде КПСС. Новое соотношение силовых возможностей СССР и 

США и формирование концепции «стратегического паритета». Советско-американское 

сближение. Подписание Парижских соглашений по Вьетнаму. Развитие Хельсинского 

процесса. Положение с обеспечением прав человека в СССР. Советско-американские 

переговоры по ограничению стратегических вооружений(ОСВ-2). Проблема «евроракет» и 

«двойное решение» НАТО. Начало войны СССР в Афганистане и срыв политики разрядки. 

Возобновление биполярной конфронтации (1980–1985 гг.) 

«Новое политическое мышление» М.С. Горбачева. Доктринальные основания новой 

внешнеполитической стратегии Советского Союза. Антикоммунистические революции в 

странах Восточной Европы. Возникновение центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Объединение Германии. Подписание договора об ограничении обычных вооруженных сил в 

Европе. Углубление политического кризиса в СССР. Распад Организации Варшавского 

Договора. Подписание Московского договора о сокращении стратегических наступательных 

вооружений (СНВ-1). Попытка государственного переворота в СССР (ГКЧП). Саморазрушение 

Советского Союза и образование Содружества Независимых Государств. Распад Ялтинско-

Потсдамского миропорядка.) 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 8 

Тема практического занятия:  

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Международные отношения в условиях зарождения холодной войны и концепция 

«сдерживания» СССР. 

2. Падение мировой колониальной системы. 

3. Война в Корее и её международные последствия. 

4. Суэцкий кризис 1956 г. Позиции СССР и США. 



 16 

5. Советско-китайские отношения в 1960-е годы: эскалация напряженности. 

6. Создание Движения неприсоединения и его роль в международ-ных отношениях. 

7. Карибский кризис 1962 г.: причины возникновения и проблемы урегулирования. 

8. Агрессия США во Вьетнаме. Международные последствия вьетнамской войны. 

9. Разрядка международной напряженности в начале 1970-х гг. Советско-американские 

соглашения (ОСВ-1, договор по ПРО). 

10. Зарождение и основные этапы развития Хельсинкского процесса. 

11. Афганский вопрос в международных отношениях в 1980-е гг. 

12. Концепция нового политического мышления: основное содержание. 

13. Советско-американские отношения во второй половине 1980-х гг. 

14. Международные последствия краха социализма в Центральной и Юго-Восточной 

Европе. 

15. Международные аспекты объединения Германии. Роль СССР. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

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 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. Введение в 

историю 

международных 

отношений 

 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Исторические типы 

международных 

систем 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. 

Вестфальская 

система 

международных 

отношений: генезис, 

принципы, 

результаты 

 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Раздел 4. Баланс сил 

и результаты 

эволюции 

Вестфальской 

системы 

международных 

отношений в XVII-

XVIII вв. 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52  

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 5. Венская 

система 

международных 

отношений и ее 

эволюция. Принцип 

легитимизма. 

 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 6. 

Версальско-

Вашингтонская 

система МО (1919 – 

1939 гг.) 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 7. 

Международные 

отношения в период 

Второй мировой 

войны (1939–1945 

гг.). Формирование 

договорно-правовых 

и политических 

основ Ялтинско-

Потсдамской 

системы 

 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 8. Ялтинско-

Потсдамская система 

МО (1946-1991 гг.) и 

ее трансформация 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52  
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

104  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Международные отношения как специфическая форма общественных отношений.  

2. Межгосударственные отношения – ядро международных отношений, их системность.  

3. Внешняя политика государства в контексте системы международных отношений.  

4. Понятие и структура системы международных отношений (СМО).  

5. Региональные и глобальные системы международных отношений.  

6. Основы формирования отдельных систем международных отношений, их эволюция.  

7. Временные и пространственные характеристики СМО.  

8. Иерархичность СМО. Ведущее место великих держав в системе МО.  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Баланс сил как условие устойчивости СМО.  

2. Внешние факторы, влияющие на баланс сил.  

3. Роль крупномасштабных войн в формировании системы международных 

отношений.  

4. Зависимость национальной безопасности отдельных государств от равновесности 

системы МО.  

5. Диалектика внешней политики государств и системы международных отношений.  

6. Внутренние и внешние факторы развития внешней политики.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

1. Батюк, В. И.  История международных отношений : учебник для вузов / В. И. 

Батюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 486 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15908-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510259 

(дата обращения: 13.03.2023). 

2. Пономаренко, Л. В.  История международных отношений : учебное пособие для 

вузов / Л. В. Пономаренко, О. С. Чикризова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15912-7. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/510262 (дата обращения: 13.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Особенности международных отношений Древнего мира. Центры формирования 

древних цивилизаций. 

2. Формы межполисных союзов Древней Греции. Направления Великой греческой 

колонизации. 

3. Греко-персидские войны. Основные этапы и значение. 

4. Формирование Македонской империи. Походы Александра III Великого. Войны 

диадохов. 

5. Внешняя политика Римской республики: направления и этапы. 

6. Великое переселение народов: причины, участники, исторические последствия. 

7. Формирование франкской державы. Внешняя политика Карла Великого. 

8. Формирование и внешняя политика Священной Римской империи германской нации. 
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Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Крестовые походы XII-XIII вв. Причины неудачи крестоносной экспансии. 

2. Династический принцип международных отношений. Причины и этапы Столетней 

войны. 

3. Последствия Великих географических открытий.  

4. Тордесильясский договор 1494 г. Колониальные владения европейских стран в XV-XVI 

вв. 

5. Внешняя политика Англии XVI в. Дипломатия Елизаветы I. 

6. Итальянские войны 1494-1559 гг. как первая общеевропейская война: этапы и участники. 

7. Причины и этапы Тридцатилетней войны. Дипломатия Ришелье. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

1. История международных отношений : учебник и практикум для вузов / Н. А. Власов [и 

др.] ; под редакцией Н. А. Власова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 316 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00862-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511486 (дата 

обращения: 13.03.2023). 

2. Мутагиров, Д. З.  История и теория международных отношений. Международные 

политические институты : учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 439 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-07059-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/516517 (дата обращения: 13.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Тридцатилетняя война (1618–1648) и ее влияние на развитие новых международных 

отношений. 

2. Становление Вестфальской системы международных отношений в середине XVII в. 

3. Внешняя политика времен кардинала Ришелье и доминирование Франции на 

международной арене. 

4. Английская буржуазная революция и ее влияние на международные отношения. 

5. Англо-франко-голландское соперничество в Европе в конце XVII в. Война за испанское 

наследство. Утрехтский мир и его значение. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Северная война (1700–1721). Превращение России в великую державу. 

2. Противостояние великих держав в Европе в 1720–1740 гг. Изменение баланса в пользу 

Англии. 

3. Обострение противоречий между великими державами в Европе в середине XVIII в.  

4. Семилетняя война и ее значение. 

5. Начало распада Османской империи.  

6. Русско-турецкие войны и позиция великих держав во второй половине XVIII в. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

1. Батюк, В. И.  История международных отношений : учебник для вузов / В. И. 

Батюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 486 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15908-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510259 

(дата обращения: 13.03.2023). 

2. Пономаренко, Л. В.  История международных отношений : учебное пособие для 

вузов / Л. В. Пономаренко, О. С. Чикризова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15912-7. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510262 (дата обращения: 13.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Польский вопрос. Первый раздел Польши (Речи Посполитой). 

2. Национально-освободительная борьба народов Северной Америки против 

английского колониализма во второй половине XVIII в. Образование США. 

3. Великая Французская революция и ее влияние на международные отношения 

конца XVIII в. 

4. Второй и третий разделы Польши.  

5. Восстание Т. Костюшко. Конец Речи Посполитой. 

5. Внешняя политика революционной Франции в 1790-е гг.  

6. Войны революционной Франции с европейскими державами (конец XVIII в.). 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4: 

1. Наполеоновские войны и становление нового европейского порядка в начале XIX в. 

2.  Гегемония Франции в Европе после Тильзитского мира (1807). 

3. Отечественная война 1812 г., ее международное значение. 

4. Еевропейские походы русских войск и крушение наполеоновской Франции. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4: 

1. История международных отношений : учебник и практикум для вузов / Н. А. Власов [и 

др.] ; под редакцией Н. А. Власова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 316 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00862-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511486 (дата 

обращения: 13.03.2023). 

2. Мутагиров, Д. З.  История и теория международных отношений. Международные 

политические институты : учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 439 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-07059-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/516517 (дата обращения: 13.03.2023). 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 

1. Венский конгресс 1815 г. и его международное значение. Создание Венской системы 

международных отношений. 

2. Конгрессы Священного Союза и их международное значение. 

3. Революционные и национальные движения в Европе в первой половине XIX в. Кризис 

Венской системы международных отношений. 

4. Освободительная борьба латиноамериканских народов и образование новых государств 

в Америке в первой половине XIX в. 

5. Кризис Османской империи в конце 1820–1850 гг. Восточный во-прос в международных 

отношениях. 

6. Крымская война (1853–1856), поражение России и изменение системы международных 

отношений в Европе. 

7. Парижский мир 1856 г. и полный крах Венской системы международных отношений. 

8. Международные отношения в Европе после Крымской войны (1853–1856). 

Гегемонистические устремления Наполеона III. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 5: 
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1. Россия в борьбе за отмену решений Парижского мирного договора (60-е гг. XIX в.) 

2. Международная деятельность канцлера А.М. Горчакова и внешняя политика России в 

60–70-е гг. XIX в. 

3. Османская империя в 60-е – начале 70-х гг. XIX в.: назревание нового международного 

кризиса. 

4. Деятельность канцлера Бисмарка по укреплению Северогерманского Союза. 

5. Войны Пруссии с Данией и Австрийской империей и их значение. 

6. Франко-прусская война (1870) и крушение Второй империи во Франции. 

7. Итальянские государства в системе международных отношений середины XIX в. 

8. Деятельность Д. Гарибальди по объединению Италии. 

9. Восточный кризис 70-х гг. XIX в. Национально-освободительное движение балканских 

народов. 

10. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее влияние на международное положение. 

11. Создание новых государств и политика великих держав на Балканах в 80–90-е гг. XIX в.  

Берлинский конгресс (1878 г.) 

12. Усиление влияния великих держав на страны Ближнего и Среднего Востока (70–90-е гг. 

XIX в.). Завоевание Россией Средней Азии.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5: 

1. Батюк, В. И.  История международных отношений : учебник для вузов / В. И. 

Батюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 486 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15908-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510259 

(дата обращения: 13.03.2023). 

2. Пономаренко, Л. В.  История международных отношений : учебное пособие для 

вузов / Л. В. Пономаренко, О. С. Чикризова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15912-7. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/510262 (дата обращения: 13.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6 

1. Завершение колониального раздела мира к началу ХХ века и становление 

глобальной империалистической системы международных отношений. 

2. Формирование двух противостоящих блоков государств – Тройственного союза и 

Антанты накануне Первой мировой войны. 

3. Итоги русско-японской войны 1904–1905 гг. Условия Портсмутского мирного договора 

1905 г.  

4. Русско-японский договор 1910 г. против экспансии США на Дальнем Востоке. 

5. Балканские войны 1912–1913 гг.: дипломатия великих держав, итоги и уроки.  

6. Военные цели держав Антанты и Четверного союза в Первой мировой войне.  

9. Октябрьская революция 1917 г. в России. Первые внешнеполитические шаги 

большевистского правительства.  

10. Программа послевоенного урегулирования президента  США  В.  Вильсона  («14  

пунктов  Вильсона»).  

11. Основные вопросы и решения Парижской мирной конференции 1919–1920 гг.  

12. Учреждение Лиги Наций на Парижской мирной конференции 1919–1920 гг.: цели и 

устав организации.  

13. Условия Версальского мирного договора с Германией 1919 г.  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 6: 
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1. Характеристика Версальской системы международных отношений: причины 

неустойчивости. 

2. Октябрьская 1917 г. революция в России: новые внешнеполитические цели и принципы 

дипломатии советского государства.  

3.  «Русский вопрос» на Генуэзской конференции 1922 г., ее решения и международное 

значение.  

4. Советско-германский Раппальский договор 1922 г.  

5. Нормализация отношений ведущих западных держав с СССР в 1924–1925 гг. («полоса 

признаний СССР»). 

6. Локарнская конференция 1925 г., её решения и международное значение. Рейнский 

гарантийный пакт. Эволюция Версальской системы.  

7. Проблемы разоружения и контроля над вооружениями во второй половине 1920-х гг. 

Пакт Бриана – Келлога 1928 г.  

8. Женевская международная конференция по сокращению и ограничению вооружений 

1932 г.: причины неудачи конференции.  

9. Нарастание военной угрозы в Европе в 1935– 

1937 гг. Курс западных держав на умиротворение агрессоров и политика 

«невмешательства» США. 

10. Становление блока агрессивных государств – «оси Берлин – Рим – Токио».  

11. «Мюнхенский сговор» 1938 г. Германии, Великобритании, Франции и Италии – 

расчленение Чехословакии; позиция СССР.  

12. Англо-германская и франко-германская декларации и ненападении 1938 г. 

Окончательный крах Версальской  системы  международных  отношений. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6: 

1. История международных отношений : учебник и практикум для вузов / Н. А. Власов [и 

др.] ; под редакцией Н. А. Власова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 316 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00862-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511486 (дата 

обращения: 13.03.2023). 

2. Мутагиров, Д. З.  История и теория международных отношений. Международные 

политические институты : учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 439 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-07059-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/516517 (дата обращения: 13.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 7 

1. Внешнеполитические усилия СССР по организации международного 

сотрудничества для укрепления мира и обуздания агрессоров. Англо-франко-

советские переговоры: причины неудачи.  

2. Советско-финская война (30.11.1939–12.03.1940), её итоги и международно-

политические последствия для СССР.  

3. Территориальные приобретения Советского Союза накануне Великой Отечественной 

войны. 

4. Советско-британское соглашение о совместных действиях в войне против Германии от 

12.07.1941 г. и советско-британский договор о союзе в войне против гитлеровской 

Германии и её сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после 

войны (26.05.1942 г.).  

5. «Атлантическая хартия» 1941 г. 

6. «Декларация Объединенных Наций» 1942 г. 

7. Вопрос об открытии второго фронта в советско-англо-американских отношениях.  
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8. Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании 

(октябрь1943 г.).  

9. Каирская конференция Рузвельта, Черчилля и Чан Кайши (ноябрь 1943 г.). Декларация 

по Дальнему Востоку.  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 7: 

1. Тегеранская конференция глав государств антигитлеровской коалиции – Сталина, 

Рузвельта и Черчилля (ноябрь – декабрь 1943 г.).  

2. Вопросы послевоенных европейских границ и сфер влияния держав в советско-

англо-американских отношениях. Расширение советской сферы влияния в Восточной Европе. 

3. Международная конференция союзников в Думбартон-Оксе (август – 

сентябрь1944г.) 

4. Ялтинская (Крымская) конференция «большой тройки» (февраль 1945 г.).  

5. Сан-Францисская международная конференция 1945 г. – учреждение ООН. 

Основные положения Устава ООН.  

6. Потсдамская конференция глав государств антигитлеровской коалиции 1945 г. 

7. Капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны. Возвращение Советскому 

Союзу Южного Сахалина и Курильских островов.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7: 

1. Егорова, Н. И.  История холодной войны, 1945-1991 гг : учебник для вузов / Н. И. 

Егорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12586-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518676 (дата 

обращения: 13.03.2023). 

2. Системная история международных отношений. Опять разделенный мир. 1980—2018 : 

учебное пособие для вузов / А. Д. Богатуров [и др.] ; под редакцией А. Д. Богатурова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11604-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518275 (дата обращения: 

13.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 8 

1. Советско-англо-американские противоречия послевоенного регулирования (1945–

1946 гг.). Зарождение американской концепции «сдерживания» СССР. 

2. Начальный этап формирования биполярности (1947–1949 гг.) системы международных 

отношений. 

3. «Холодная война» как особое состояние международных отношений. 

4.  «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

5. Вашингтонская конференция 1949 г. и образование НАТО. 

6. Ситуация в Восточной Азии по окончании Второй мировой войны. Подходы СССР и 

США к урегулированию.  

7. Раскол Кореи на два государства – КНДР и РК.  

8. Образование Китайской Народной Республики (КНР) и раскол Китая. 

9. Палестинская проблема после Второй мировой войны. Первая арабо-израильская 

война.  

10. Сан-Францисская мирная конференция 1951 г. и её итоги. Заключение союзного 

договора между Японией и США.  

11. Структурное оформление двублоковой системы международных отношений (1950–

1955 гг.) 

12. Организация  Варшавского  договора:  цели  и  состав. 

13. «Суэцкий кризис» на Ближнем Востоке. Позиции СССР и США в отношении ситуации 
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вокруг Суэцкого канала. 

14. Революция на Кубе и позиция Советского Союза и США.  

15. Карибский (Кубинский) кризис 1962 г. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 8: 

1. Крушение колониальной системы в 1960-х годах. Возникновение Движения 

неприсоединения.  

2. Становление политики международной разрядки (1962–1968 гг.) 

3. Нарастание напряженности вокруг Вьетнама и начало вьетнамо-американского 

военного конфликта. Итоги американо-вьетнамской войны. 

4. Разрядка международной напряженности и её кризис (1974–1979 гг.) 

5. Хельсинский Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 1975 г. и его значение.  

6. Ирано-иракская война 1980–1988 гг. и ее геополитические итоги.  

7. Причины и последствия обострения советско-американских отношений в1980–1981гг. 

8. Внешнеполитическая «доктрина невмешательства» М. Горбачёва.  

9. Возникновение центробежных тенденций и угрозы распада СССР.  

10. «Парижская хартия для новой Европы» 1990 г.  

11. Саморазрушение Советского Союза и образование Содружества Независимых 

Государств.  

12. Геополитические итоги распада Советского союза и мировой социалистической 

системы. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8: 

1. Егорова, Н. И.  История холодной войны, 1945-1991 гг : учебник для вузов / Н. И. 

Егорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12586-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518676 (дата 

обращения: 13.03.2023). 

2. Системная история международных отношений. Опять разделенный мир. 1980—2018 : 

учебное пособие для вузов / А. Д. Богатуров [и др.] ; под редакцией А. Д. Богатурова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11604-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518275 (дата обращения: 

13.03.2023). 

 

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. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  
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Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. 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. 

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. 
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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. 

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 
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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 историю международных отношений 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 
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Код контролируемой компетенции – ОПК-4 

 

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. 

 

РАЗДЕЛ 2: Исторические типы международных систем 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ПК-6 

 

1. Возникновение международных отношений на Древнем Востоке и их основные участники. 

2. Международные отношения в эпоху греко-римской Античности. 

3. Древний Рим как первая мировая держава. 

4. Византия и ее роль в международных отношениях; 

5. Становление ранней государственности в Европе. Империя франков. 

6. Роль папства в международных отношениях и внешняя экспансия христианского мира. 

7. Международные связи Древнерусского государства. 

 

РАЗДЕЛ 3: Вестфальская система международных отношений: генезис, принципы, 

результаты 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ПК-3 

 

1. Становление национальных государств в Европе в XIV—XVI вв. 

2. Великие географические открытия и их влияние на систему международных отношений; 

3. Империя Габсбургов и движение Реформации в Европе; 

4. Тридцатилетняя война и Вестфальский мир 1648 г. 

5. Вестфальская система международных отношений и борьба государств за политическое 

равновесие в Европе во второй половине XVII в. 

6. Московское государство в международной политике (XVI—XVII вв.). 

 

РАЗДЕЛ 4: Баланс сил и результаты эволюции Вестфальской системы 

международных отношений в XVII-XVIII вв. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-4 

 

1. Династические войны между европейскими державами в конце XVII –начале XVIII в. и 

Утрехтский мир. 

2. Внешняя политика России в начале XVIII в.: Северная война со Швецией и борьба с Турцией. 
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3. «Восточный вопрос» и русско-турецкие войны середины – второй половины XVIII в. 

4. Борьба за «австрийское наследство» и Семилетняя война 1756 – 1763 гг. 

5. Возвышение Пруссии и разделы Польши. 

6. Торговое и колониальное соперничество европейских держав в конце XVII – начале XVIII в. 

7. Война за независимость США (1775-1783 г.) и Версальский мирный договор (3 сентября 1783 

г.) 

8. Великая Французская революция и отношение к ней европейских держав. 

9. Диктатура Бонапарта и революционные войны в Европе (1799 – 1812). 

10. Внешняя политика Наполеона: «семейная» и «континентальная» системы МО. 

 

РАЗДЕЛ 5: Венская система международных отношений и ее эволюция. Принцип 

легитимизма. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ПК-6 
 

1. «Священный союз» и его конгрессы 

2. Революции в Южной Европе и борьба народов за самоопределение (Испания, Италия, 

Греция). 

3. «Доктрина Монро» и внешняя политика США.  

4. Революционные выступления 1830-х гг. в Европе и Польское восстание 1830-1831 гг. 

5. Европейские революции 1848–1849 гг. и распад «Священного союза». 

6. Внешняя политика Наполеона III и спор между Россией и Францией о Святых местах. 

7. Крымская война 1853 – 1856 гг. и ее итоги. 

8. Войны за объединение Германии. Бисмарк как государственный деятель.  

9. Франко-прусская война 1870-1871 гг. и ее последствия. 

10. «Союз трех императоров» и Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

11. Военно-морская программа Германии и включение ее в борьбу за передел колоний. 

12. Политика колониальных держав на Дальнем Востоке в 90-х гг. XIX в. – начале XX в.  

13. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. и Портсмутский мирный договор. 

14. Сближение России с Францией и мирные конференции в Гааге. Возникновение 

Тройственной Антанты. 

 

РАЗДЕЛ 6: Версальско-Вашингтонская система МО (1919 – 1939 гг.) 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ПК-3 

1. Первая мировая война как проявление кризиса европейской системы «вооруженного 

равновесия».  

2. Особенности Версальско-Вашингтонской системы международных отношений.  

3. Договора и соглашения Парижской (Версальской) конференции 1919 г. 

4. Решения Вашингтонской конференции (1921-22 гг.). 

5. Основные решения Мюнхенской конференции.  

6. Лига Наций и ее значение для развития международных отношений.  

7. Международные конференции по разоружению.  

8. Традиционная и революционная  дипломатия.  

9. Место и роль Советской России и СССР в новой системе международных отношений.  

10. Решения международных конференций в Генуе, Гааге, Москве, Лозанне. 
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РАЗДЕЛ 7: Международные отношения в период Второй мировой войны (1939–1945 

гг.). Формирование договорно-правовых и политических основ Ялтинско-Потсдамской 

системы 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-4; ПК-6;  

 

1. Международные отношения накануне Второй мировой войны. 

2. Советско-британское соглашение о совместных действиях в войне против 

Германии от 12.07.1941 г. и советско-британский договор о союзе в войне против 

гитлеровской Германии и её сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной 

помощи после войны (26.05.1942 г.).  

3. Вопрос об открытии второго фронта в советско-англо-американских отношениях.  

4. Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и 

Великобритании (октябрь1943 г.).  

5. Тегеранская конференция глав государств антигитлеровской коалиции – Сталина, 

Рузвельта и Черчилля (ноябрь – декабрь 1943 г.).  

6. Международная конференция союзников в Думбартон-Оксе (август – 

сентябрь1944г.) 

7. Ялтинская (Крымская) конференция «большой тройки» (февраль 1945 г.).  

8. Сан-Францисская международная конференция 1945 г. – учреждение ООН. 

Основные положения Устава ООН.  

9. Потсдамская конференция глав государств антигитлеровской коалиции 1945 г.  

10. Капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны. Возвращение 

Советскому Союзу Южного Сахалина и Курильских островов.  

 

РАЗДЕЛ 8: Ялтинско-Потсдамская система МО (1946-1991 гг.) и ее трансформация. 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ПК-6 

1. Международные  конфликты в эпоху «холодной войны».  

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

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

4. Идеи «атлантизма» и «европеизма».  

5. Внешнеполитические концепции и доктрины сверхдержав в эпоху «холодной войны».  

6. Ближневосточный кризис. Палестинская проблема.   

7. Карибский кризис и его влияние на международные отношения. 

8. «Третий мир» в международных отношениях.  

9. Китайский фактор в мировой политике.  

10. Стабилизация международных отношений и переход к политике разрядки. 

11. Конфронтация в международных отношениях начала 80-х гг.  

12. Международные отношения середины 80-х гг. XX в. 

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

14. Конец идеологического противоборства между Востоком и Западом.   

15. Глобализм, регионализм и новый мировой порядок.  

16. Модели новой системы международных отношений.  

17. Место России в новой системе международных отношений.  
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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) 

 

Теоретический блок вопросов (3 семестр) 

Код контролируемой компетенции - ОПК-4. 

 

1. История международных отношений: предмет, цели и задачи курса. 

2.  Возникновение международных отношений на Древнем Востоке и их основные участники 

(Древний Египет, Ассирия, Вавилон, Персидская держава, Древний Китай 

3. Троянская война как пример первого в истории «столкновения цивилизаций». 

4.  Международные отношения в эпоху классической Греции и эллинизма. 

5. Древний Рим как первая мировая держава. 

6. Разделение Римской империи на Западную и Восточную, отношения между ними. 

7. «Великое переселение народов» и крушение Западной римской империи (II – V вв. н. э.) 

8. Международные отношения в Средние века: становление ранней государственности в Европе. 

9. Роль папства в международных отношениях и внешняя экспансия христианского мира. 

10. Византия и ее роль в международных отношениях. 

11. Эпоха арабских завоеваний. 

12. Средневековая Индия и ее роль в международных отношениях. 

13. Средневековый Китай и его роль в международных отношениях. 

14. Международные связи Древнерусского государства. 

15. Великие географические открытия и их влияние на систему международных отношений. 

16. Становление национальных государств в Европе в XIV—XVI вв. 

17. Империя Габсбургов и движение Реформации в Европе. 

18. Нидерландская революция (1566–1579) и ее влияние на международные отношения. 

19. Тридцатилетняя война и Вестфальский мир 1648 г. 

20. Вестфальская система международных отношений и борьба государств за политическое 

равновесие в Европе. 

21.  Московское государство в международной политике (XVI—XVII вв.). 

22. Внешняя политика кардинала Ришелье и доминирование Франции на международной арене. 

23.  Английская буржуазная революция и ее влияние на международные отношения. 

24.  Династические войны между европейскими державами в конце XVII –начале XVIII в. и 

Утрехтский мир. 

25. Колониальная экспансия великих держав в XVII–XVIII вв. 

26. Внешняя политика России в начале XVIII в.: Северная война со Швецией и борьба с Турцией. 

27.  Противостояние великих держав в Европе в 1720–1740 гг. Изменение баланса в пользу 

Англии. 

28. Борьба за «австрийское наследство», Семилетняя война и ее значение. 

29. Россия в Семилетней войне 1756 – 1763 гг. 

30. Начало распада Османской империи. Русско-турецкие войны во второй половине XVIII в. 

31. Польский вопрос. Первый раздел Польши (Речи Посполитой). 

32. Национально-освободительная борьба народов Северной Америки против английского 

колониализма во второй половине XVIII в. Образование США. 

33. Великая Французская революция и ее влияние на международные отношения конца XVIII в. 

34.  Второй и третий разделы Польши. Восстание Т. Костюшко. Конец Речи Посполитой. 

35. Внешняя политика революционной Франции в 1790-е гг. Войны революционной Франции с 

европейскими державами (конец XVIII в.). 

36. Первая антифранцузская коалиция; внешняя политика Павла I. 

37.  Наполеоновские войны и становление нового европейского порядка в начале XIX в. 

Гегемония Франции в Европе после Тильзитского мира (1807). 
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38. Внешняя политика Наполеона: «семейная» и «континентальная» системы МО. 

39. Отечественная война 1812 г., европейские походы русских войск и крушение наполеоновской 

Франции. 

40. Венский конгресс 1815 г. и его международное значение. Создание Венской системы 

международных отношений. 

41. Конгрессы Священного Союза и их международное значение. 

42. Революционные и национальные движения в Европе в первой половине XIX в. Польское 

восстание 1830-1831 гг. 

43. Европейские революции 1848–1849 гг. и распад «Священного союза». 

44. Попытки реставрации Венской системы. «Австрославизм» и политика Николая I. 

45. Освободительная борьба латиноамериканских народов и образование новых государств в 

Америке в первой половине XIX в. 

46. «Доктрина Монро» и внешняя политика США. 

47. Колониальная экспансия Великобритании и Франции в первой половине XIX века: покорение 

Индии; войны в Афганистане; «опиумные войны» в Китае. 

48. Французское завоевание Алжира, Западной Африки и Океании. 

49. Кризис Османской империи в конце 1820–1850 гг. Восточный вопрос в международных 

отношениях. 

50. Внешняя политика Наполеона III и спор между Россией и Францией о Святых местах. 

51. Крымская война (1853–1856) и изменение международного баланса сил. 

52.  Парижский мир 1856 г. и полный крах Венской системы международных отношений. 

53. Международные отношения после Крымской войны. Стремление Франции к доминированию 

в Европе. 

54. Гражданская война в США (1861–1865) и ее международное значение. 

55. Внешняя политика России в 1860–1870-х гг. Деятельность канцлера А.М. Горчакова. 

56. Деятельность Отто фон Бисмарка по объединению Германии. Войны Пруссии с Данией и 

Австрийской империей. 

57. Франко-прусская война 1870-1871 гг. и ее последствия. Образование Германской империи. 

58. Кризис Османской империи и национально-освободительная борьба балканских народов в 

1870-е гг. 

59. «Союз трех императоров», Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и Берлинский конгресс 1878 г. 

60. Тройственный союз и Болгарский кризис 1885 – 1887 гг. 

61. Международная обстановка «временного равновесия» в Европе в конце XIX в. Англо-

российские и франко-российские отношения в 1880–1890-е гг. 

62. Военно-морская программа Германии и включение ее в борьбу за передел колоний. 

63. Колониальные войны за раздел мира в конце XIX в. (Африка, Латинская Америка, Юго-

Восточная Азия). 

64. Участие США в борьбе за предел мира в конце XIX – начале XX в. 

65.  Политика колониальных держав на Дальнем Востоке в 90-х гг. XIX в. – начале XX в. 

«Боксерское восстание» в Китае и его подавление. 

66. Буржуазные преобразования в Японии и ее выход на международную арену в конце XIX века. 

Усиление милитаризма и агрессивности Японии в начале XX в. 

67. Начало экспансии Японии в Китае. Обострение противоречий между колониальными 

державами на Дальнем Востоке на рубеже XIX–ХХ вв. 

68. Политика России на Дальнем Востоке на рубеже XIX–XX вв. Русско-японская война 1904–

1905 гг. и Портсмутский мир. 

69. Сближение России с Францией и Англией и мирные конференции в Гааге. Возникновение 

Тройственной Антанты. 

70. Нарастание военной угрозы в Европе в начале ХХ вв. Марокканские и Боснийский кризисы. 

Балканские войны. 

71. Дипломатическая подготовка мировой войны. Цели мировых держав. 

72. Начало Первой мировой войны и ее причины. Борьба блоков за привлечение новых 

союзников. 
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73. Международные отношения на заключительных этапах Первой мировой войны. Вступление в 

войну США. 

74.  План послевоенного урегулирования: «14 пунктов» президента США Вудро Вильсона. 

 

Практический блок (3 семестр): аналитическое задание. 

Код контролируемой компетенции - ПК-6; ПК-3. 

 

Аналитическое задание представляет собой качественный (содержательный) анализ 

конкретного первоисточника по заданию преподавателя. Это может быть исторический 

документ, текст международного договора, фрагмент из мемуаров либо воспоминаний 

очевидцев событий. Студент должен дать краткий письменный анализ документа. 

Примеры текстов для аналитических заданий: 

1. Декрет Наполеона I о континентальной блокаде Британских островов. 

2. Договоры, составляющие Тильзитский мир между Россией и Францией. 

3. Первый Парижский мир. Мирный договор между Россией и Францией 1814 г. 

4. Воспоминания французского министра иностранных дел Шарля Мориса Талейрана  о 

Венском конгрессе  

5. Генеральный акт Венского конгресса 1815 г. 

Источник: История международных отношений: XVII — начало XX века: Хрестоматия 

/ Сост. и коммент. Н.Ю. Васильевой. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2020. — 512 с. 

 

Теоретический блок вопросов (4 семестр). 

Код контролируемой компетенции – ОПК-4. 

 

1. Основные вопросы и решения Парижской мирной конференции 1919–1920 гг.  

2. Русский вопрос на Парижской мирной конференции 1919–1920 гг. 

3. Учреждение Лиги Наций на Парижской мирной конференции 1919–1920 гг.: цели и 

устав организации.  

4. Условия Версальского мирного договора с Германией 1919 г.  

5. Мирные договоры, заключенные на Парижской мирной конференции 1919–1920 гг. с 

союзниками Германии: Австрией – Сен-Жерменский 1919 г.; Болгарией – Нейиский 

1919 г.; Венгрией – Трианонский 1920 г.; Турцией – Севрский 1920 г.  

6. Турецкая проблема и её окончательное урегулирование на Лозаннской конференции 

1923 г.  

7. Окончательное территориальное урегулирование в Европе после Первой мировой 

войны 1914–1918 гг. 

8. Характеристика Версальской системы международных отношений: причины 

неустойчивости. 

9. Октябрьская 1917 г. революция в России: новые внешнеполитические цели и принципы 

дипломатии советского государства. Подчинение внешней политики 

коммунистической идеологии. 

10. Советско-польская война 1920 г. Рижский (советско-польский) мирный договор 1921г.  

11. Большевистская внешнеполитическая концепция мирного сосуществования государств 

с различным политическим строем. 

12. «Русский вопрос» на Генуэзской конференции 1922 г., ее решения и международное 

значение.  

13. Советско-германский Раппальский договор 1922 г.  

14. Обострение германской проблемы в начале 1920-х гг. «План Дауэса» (1924 г.)  

15. Нормализация отношений ведущих западных держав с СССР в 1924–1925 гг. («полоса 

признаний СССР»). 

16. Локарнская конференция 1925 г., её решения и международное значение. Рейнский 

гарантийный пакт. Эволюция Версальской системы.  

17. СССР и Локарнский процесс. Советско-германские отношения (торговый договор 1925 
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г. и договор о ненападении и нейтралитете 1926 г.). 

18. Проблемы разоружения и контроля над вооружениями во второй половине 1920-х гг. 

Пакт Бриана – Келлога 1928 г.  

19. Второй репарационный план для Германии – «План Юнга» (1930 гг.). 

20. Мировой экономический кризис 1929–1931 гг. и обострение межимпериалистических 

противоречий. Начало кризиса Версальско-Вашингтонской системы.  

21. Образование очага войны на Дальнем Востоке; начало агрессии Японии против Китая 

(1931 г.) и позиции мировых держав.  

22. Женевская международная конференция по сокращению и ограничению вооружений 

1932 г.: причины неудачи конференции.  

23. Установление фашистской диктатуры в Германии и её  переход  к  низвержению  

Версальской  системы. 

24. Нарастание военной угрозы в Европе в 1935– 

1937 гг. Курс западных держав на умиротворение агрессоров и политика 

«невмешательства» США. 

25. Агрессия Италии против Эфиопии (1935 г.): позиция западных держав и СССР.  

26. Гражданская война в Испании (1936–1939 гг.): международные последствия и итоги.  

27. Становление блока агрессивных государств – «оси Берлин – Рим – Токио».  

28. «Мюнхенский сговор» 1938 г. Германии, Великобритании, Франции и Италии – 

расчленение Чехословакии; позиция СССР.  

29. Англо-германская и франко-германская декларации и ненападении 1938 г. 

Окончательный крах Версальской  системы  международных  отношений. 

30. Внешнеполитические усилия СССР по организации международного сотрудничества 

для укрепления мира и обуздания агрессоров. Англо-франко-советские переговоры: 

причины неудачи.  

31. Ослабление напряженности в советско-германских отношениях. Договор о 

ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 г.  

32. Советско-финская война (30.11.1939–12.03.1940), её итоги и международно-

политические последствия для СССР.  

33. Территориальные приобретения Советского Союза накануне Великой Отечественной 

войны. 

34. Советско-британское соглашение о совместных действиях в войне против Германии от 

12.07.1941 г. и советско-британский договор о союзе в войне против гитлеровской 

Германии и её сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после 

войны (26.05.1942 г.).  

35. Вопрос об открытии второго фронта в советско-англо-американских отношениях.  

36. Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании 

(октябрь1943 г.).  

37. Каирская конференция Рузвельта, Черчилля и Чан Кайши (ноябрь 1943 г.). Декларация 

по Дальнему Востоку.  

38. Тегеранская конференция глав государств антигитлеровской коалиции – Сталина, 

Рузвельта и Черчилля (ноябрь – декабрь 1943 г.).  

39. Вопросы послевоенных европейских границ и сфер влияния держав в советско-англо-

американских отношениях. Расширение советской сферы влияния в Восточной Европе. 

40. Международная конференция союзников в Думбартон-Оксе (август – сентябрь1944г.) 

41. Ялтинская (Крымская) конференция «большой тройки» (февраль 1945 г.).  

42. Сан-Францисская международная конференция 1945 г. – учреждение ООН. Основные 

положения Устава ООН.  

43. Потсдамская конференция глав государств антигитлеровской коалиции 1945 г.  

44. Капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны. Возвращение Советскому 

Союзу Южного Сахалина и Курильских островов.  

45. Советско-англо-американские противоречия послевоенного регулирования (1945–1946 

гг.). Зарождение американской концепции «сдерживания» СССР. 
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46. Начальный этап формирования биполярности (1947–1949 гг.) системы международных 

отношений. 

47. «Холодная война» как особое состояние международных отношений. 

48. Подписание мирных договоров с бывшими германскими союзниками. 

Территориальные изменения в Европе на базе решений 1945–1947 гг.  

49. «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

50. Вашингтонская конференция 1949 г. и образование НАТО. 

51. Ситуация в Восточной Азии по окончании Второй мировой войны. Подходы СССР и 

США к урегулированию.  

52. Раскол Кореи на два государства – КНДР и РК. Образование Китайской Народной 

Республики (КНР) и раскол Китая. 

53. Палестинская проблема после Второй мировой войны. Первая арабо-израильская 

война.  

54. Сан-Францисская мирная конференция 1951 г. и её итоги. Заключение союзного 

договора между Японией и США.  

55. Структурное оформление двублоковой системы международных отношений (1950–

1955 гг.) 

56. Организация  Варшавского  договора:  цели  и  состав. 

57. «Суэцкий кризис» на Ближнем Востоке. Позиции СССР и США в отношении ситуации 

вокруг Суэцкого канала. 

58. Революция на Кубе и позиция Советского Союза и США. Карибский (Кубинский) 

кризис 1962 г. 

59. Крушение колониальной системы в 1960-х годах. Возникновение Движения 

неприсоединения.  

60. Становление политики международной разрядки (1962–1968 гг.) 

61. Нарастание напряженности вокруг Вьетнама и начало вьетнамо-американского 

военного конфликта. Итоги американо-вьетнамской войны. 

62. Разрядка международной напряженности и её кризис (1974–1979 гг.) 

63. Хельсинский Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 1975 г. и его значение.  

64. Начало войны СССР в Афганистане (1979 г.) и срыв политики разрядки. Афганский 

вопрос в международных отношениях. 

65. Ирано-иракская война 1980–1988 гг. и ее геополитические итоги.  

66. Причины и последствия обострения советско-американских отношений в1980–1981гг. 

67. Итоги Мадридского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

1983 г. 

68. Итоги встречи на высшем уровне глав СССР и США (М. Горбачёва и Р. Рэйгана) в 

Рейкъявике 1986 г. 

69. Экономическое истощение и подрыв внешнеполитических ресурсов Советского Союза. 

Доктрина «нового глобализма» США.  

70. Крушение мировой социалистической системы и внешнеполитическая переориентация 

бывших социалистических государств Европы.  

71. Внешнеполитическая «доктрина невмешательства» М. Горбачёва.  

72. Возникновение центробежных тенденций и угрозы распада СССР.  

73. «Парижская хартия для новой Европы» 1990 г.  

74. Саморазрушение Советского Союза и образование Содружества Независимых 

Государств.  

75. Геополитические итоги распада Советского союза и мировой социалистической 

системы. 

 

Практический блок (4 семестр): аналитическое задание. 

Код контролируемой компетенции - ПК-6; ПК-3. 
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Аналитическое задание представляет собой качественный (содержательный) анализ 

конкретного первоисточника по заданию преподавателя. Это может быть исторический 

документ, текст международного договора, фрагмент из мемуаров либо воспоминаний 

очевидцев событий. Студент должен дать краткий письменный анализ документа. 

Примеры текстов для аналитических заданий: 

1. Всеподданнейший доклад министра финансов С.Ю. Витте по вопросу прокладки 

железной дороги через Маньчжурию. 

2. Секретный договор между Россией и Китаем о союзе и постройке КВЖД. 

3. Конвенция между Россией и Китаем о Ляодунском полуострове. 

4. Соглашение между Россией и Китаем о Маньчжурии. 

5. Портсмутский мир. Мирный договор между Россией и Японией. 

6. Воспоминания министра иностранных дел России А.П. Извольского. 

Источник: История международных отношений: XVII — начало XX века: Хрестоматия 

/ Сост. и коммент. Н.Ю. Васильевой. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2020. — 512 с. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

3. Батюк, В. И.  История международных отношений : учебник для вузов / В. И. 

Батюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 486 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15908-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510259 

(дата обращения: 13.03.2023). 

4. Пономаренко, Л. В.  История международных отношений : учебное пособие для 

вузов / Л. В. Пономаренко, О. С. Чикризова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15912-7. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/510262 (дата обращения: 13.03.2023). 

5. История международных отношений : учебник и практикум для вузов / Н. А. 

Власов [и др.] ; под редакцией Н. А. Власова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00862-3. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/511486 (дата обращения: 13.03.2023). 

 

1.1.2. Дополнительная литература 

1. Мутагиров, Д. З.  История и теория международных отношений. 

Международные политические институты : учебник для вузов / Д. З. 

Мутагиров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 439 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07059-0. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/516517 (дата обращения: 13.03.2023). 

2. Егорова, Н. И.  История холодной войны, 1945-1991 гг : учебник для вузов / Н. 

И. Егорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12586-3. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/518676 (дата обращения: 13.03.2023). 

3. Системная история международных отношений. Опять разделенный мир. 

1980—2018 : учебное пособие для вузов / А. Д. Богатуров [и др.] ; под 

редакцией А. Д. Богатурова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
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534-11604-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518275 (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, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.r

u/ 

 

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://grebenniko

n.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: 

http://biblioclub.ru/
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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− 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, 

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) 

1. 5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

2. 5.4.2. Программное обеспечение  

3. 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 41.03.01  Зарубежное регионоведение 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) 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. 

4.  
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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-3; 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, 

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. 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 

международны

х проблем 

Уметь:  

находить 

практическое 

применение 

своим научно-

обоснованным 

выводам, 

наблюдениям 

и опыту, 

полученным в 

результате 

познавательно
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й 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере мировой 

политики и 

международны

х отношений 

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, 

макрорегионально

м, 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 

международно

го общения 

Уметь:  

выявлять и 

находить 

элементы 

компромисса в 

нестандартной 

международно

й ситуации и в 

процессе 

переговоров 

Профессиональ

ная 

ПК-3.Способен 

анализировать 

внутренние и 

внешние факторы, 

влияющие на 

формирование 

внешней 

политики 

государств 

региона 

специализации, 

ПК-3.1.Знать основные органы и 

механизмы выработки решений в 

области внешней политики страны 

региона специализации, особенности 

дипломатической культуры, 

политической системы и социально-

экономического развития страны 

специализации  

ПК-3.2. Выявлять факторы 

эндогенного и экзогенного характера 

во внешней политики стран(ы) 

Знать: 

внутренние и 

внешние 

факторы, 

влияющие на 

формирование 

внешней 

политики 

государств 
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динамику и 

тенденции 

внутриполитическ

их изменений 

региона специализации  

ПК-3.3. Готовить справочные 

материалы по тематике своей 

страновой/региональной 

специализации в интересах 

профильного департамента МИД 

региона 

специализации

, динамику и 

тенденции 

внутриполитич

еских 

изменений 

Уметь: 

анализировать 

внутренние и 

внешние 

факторы, 

влияющие на 

формирование 

внешней 

политики 

государств 

региона 

специализации

, динамику и 

тенденции 

внутриполитич

еских 

изменений 

Владеть: 

навыком 

анализировать 

внутренние и 

внешние 

факторы, 

влияющие на 

формирование 

внешней 

политики 

государств 

региона 

специализации

, динамику и 

тенденции 

внутриполитич

еских 

изменений 

Профессиональ

ная 

ПК-5 Способен 

участвовать в 

сборе, анализе и 

систематизации 

необходимой 

информации для 

разработки и 

ПК-5.1.Принимать участие в 

определении темы проекта, его целей 

и задач, разработке плана реализации 

проекта в сфере своей международно-

регионоведческой/страноведческой 

специализации  

ПК-5.2. Оценивать планируемые 

Знать: 

необходимую 

информацию 

для разработки 

и реализации 

проекта по 
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реализации 

проекта по 

тематике своей 

международно-

регионоведческой

/страноведческой 

специализации  

результаты и затрачиваемые ресурсы 

проекта в сфере своей международно-

регионоведческой/страноведческой 

специализации  

ПК-5.3. Осуществлять сбор и анализ 

исходных данных для реализации 

проекта в сфере своей международно-

регионоведческой/страноведческой 

специализации  

ПК-5.4. Готовить отчёт по результатам 

предпроектной подготовки в сфере 

своей международно-

регионоведческой/страноведческой 

специализации  

тематике своей 

международно

-

регионоведчес

кой/страноведч

еской 

специализации 

Уметь: 

участвовать в 

сборе, анализе 

и 

систематизаци

и необходимой 

информации 

для разработки 

и реализации 

проекта по 

тематике своей 

международно

-

регионоведчес

кой/страноведч

еской 

специализации 

Владеть 

навыком 

участия в 

сборе, анализе 

и 

систематизаци

и необходимой 

информации 

для разработки 

и реализации 

проекта по 

тематике своей 

международно

-

регионоведчес

кой/страноведч

еской 

специализации 

 

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 6 зачетных единиц.   

Очная форма обучения: 
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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
е
л

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
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
то

в
к
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
аб

о
та

 
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 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 

    

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  
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Контроль промежуточной 

аттестации (час) 18      

    18 

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен       

     

Общий объем, часов 216 88 
11

0 
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 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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 

Раздел 4. 

Глобализация и 

структура 

современного мира. 

Роль национальных 

государств. 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 5. 7 Подготовка реферата 



 15 

Международное 

право и 

сотрудничество. 

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. 

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: 
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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. 

 

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 
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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. 

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 
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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). 

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. 
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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 : 

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. 
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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.  

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.  
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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-3. 
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-5. 
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-3. 
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-3; 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-3; ПК-5. 
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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.r

u/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты 

и полные тексты более 34 млн 

научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebenniko

n.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; 

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

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 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 41.03.01  Зарубежное регионоведение  

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

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 учебной дисциплины заключается в формировании у студентов целостного 

представления о международном праве как системе юридических норм, направленных на 

обеспечение международного правопорядка, безопасности и сотрудничества; приобретении 

студентами необходимых международно-правовых знаний как для понимания и объяснения 

международных событий, так и для применения этих знаний в предстоящей профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

Освоение студентами раздела дисциплины по международному праву позволяет им 

понять специфику отрасли права, в которой творцами международно-правовых норм является 

не какой-то наднациональный орган, а сами субъекты международного права путем свободного 

согласования воль суверенных государств. Важность дисциплины диктуется и кризисными 

явлениями в международных отношениях, связанными с формированием элементов 

однополярного мира. Учебный курс должен способствовать формированию у студентов 

понимания того, что международное сотрудничество государств в условиях новых глобальных 

проблем современности (международного терроризма, экологической и продовольственной 

безопасности, роста народонаселения и др.) возможно только на основе общепризнанных и 

проверенных временем принципов и норм международного права. 

 

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-2; ПК-3. 

 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категори

я 

компетен

ций 

Код 

компет

енции 
Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Разработк

а и 

реализаци

я 

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. 

Формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учетом действующих 

правовых норм. 

 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическу

ю терминологию  

Уметь: выделять, 

систематизироват

ь и 

интерпретироват

ь содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из 

потоков 
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информации 

Владеть: 
навыками 

систематизации и 

интерпретации   

смысловых 

конструкций в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

    

Професси

ональная 

 

ПК-3 Способен 

анализировать 

внутренние и 

внешние факторы, 

влияющие на 

формирование 

внешней политики 

государств региона 

специализации, 

динамику и 

тенденции 

внутриполитически

х изменений 

ПК-3.1.Знать 

основные органы и 

механизмы 

выработки решений 

в области внешней 

политики страны 

региона 

специализации, 

особенности 

дипломатической 

культуры, 

политической 

системы и 

социально-

экономического 

развития страны 

специализации  

ПК-3.2. Выявлять 

факторы эндогенного 

и экзогенного 

характера во 

внешней политики 

стран(ы) региона 

специализации  

ПК-3.3. Готовить 

справочные 

материалы по 

тематике своей 

страновой/региональ

ной специализации в 

интересах 

профильного 

департамента МИД 

Знать: 
внутренние и 

внешние 

факторы, 

влияющие на 

формирование 

внешней 

политики 

государств 

региона 

специализации, 

динамику и 

тенденции 

внутриполитичес

ких изменений 

Уметь: 
анализировать 

внутренние и 

внешние 

факторы, 

влияющие на 

формирование 

внешней 

политики 

государств 

региона 

специализации, 

динамику и 

тенденции 

внутриполитичес

ких изменений 

Владеть: 
навыками 

анализировать 

внутренние и 

внешние 

факторы, 

влияющие на 

формирование 
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внешней 

политики 

государств 

региона 

специализации, 

динамику и 

тенденции 

внутриполитичес

ких изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4 зачетных единицы.  

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72   72     

 

Лекционные занятия 36   36      

из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 36   36      

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 63   63      

Контроль промежуточной аттестации 9   9      

Форма промежуточной аттестации 

Зач. с 

оц. 
  

За

ч. 

с 

оц. 

    

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 
144   

14

4 
    

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

Контактная работа обучающихся с 

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
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
то

в
к
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
аб

о
та

 
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 3 

Раздел 1. 33 15 18 9  9      

Тема 1.1.  16 7 9 4  5      

Тема 1.2.  17 8 9 5  4      

Раздел 2.  34 16 18 9  9      

Тема 2.1.  17 8 9 4  5      

Тема 2.2.  17 8 9 5  4      

Раздел 3.  34 16 18 9  9      

Тема 3.1.  17 8 9 4  5      

Тема 3.2.  17 8 9 5  4      

Раздел 4.  34 16 18 9  9      

Тема 4.1.  17 8 9 4  5      

Тема 4.2.  17 8 9 5  4      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9      

    9 

Форма промежуточной 

аттестации: Зачет с оц.       

     

Общий объем, часов 144 63 72 36  36     9 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Международное право как особая система права. 

Понятие международного права (МП). МП как правовая система и как учебная 

дисциплина. МП — самостоятельный нормативный комплекс, совокупность юридических 

норм, создаваемых совместно государствами. Особенности создания норм МП. Особенности 

субъектов МП. 

Основные черты современного МП. Закономерности развития общества и МП. 

Социально-политическая среда функционирования МП. Факторы совершенствования МП, 

прогрессивное развитие его принципов и норм. Международный правопорядок. 

Предмет регулирования. Виды отношений, регулируемых нормами МП. 

Международные межгосударственные отношения. Международные отношения негосу-

дарственного характера. Особая разновидность смешанных отношений государственно-

негосударственного характера. Категории дел (вопросов), которые характеризуют предмет 

регулирования. 

МП — особый правовой комплекс. 
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МП и внутригосударственное (национальное) право как взаимосогласованные и 

взаимодействующие правовые системы. Факторы взаимодействия международно-правовых и 

национально-правовых норм. Суверенное право государств определять модели действия норм 

МП во внутригосударственных отношениях: как части правовой системы, как части права, как 

части законодательства. Конституция РФ об общепризнанных принципах и нормах МП и 

международных договорах РФ как части российской правовой системы. 

Общепризнанные принципы и нормы МП, международные договоры РФ как составная 

часть российской правовой системы. Непосредственное применение международных норм. 

Разграничение создаваемого государством права и применяемого в государстве права. 

Система МП. Основные принципы МП. Общие для МП институты. Отрасли МП, 

подотрасли и правовые институты в пределах отраслей. 

МП и европейское право. 

 

Тема 2. Нормы международного права. Реализация норм международного права. 

Понятие норм МП. Характерные признаки международно-правовых норм. Создание 

норм МП. Процесс согласования позиций государств. Две стадии этого процесса. Особенности 

создания договорных (иных документально закрепленных) и обычных норм. 

Виды норм МП. Различные основания классификации. Субъектно-территориальная 

сфера действия норм и их разграничение на универсальные и локальные. Общепризнанные 

принципы и нормы МП. 

Особый статус императивных норм jus cogens. Диспозитивные нормы МП. Иерархия 

норм МП. Основания соподчинения норм и соответствия одних норм другим. Иерархия и 

юридическая сила норм. 

Прогрессивное развитие и кодификация МП. Задачи и виды кодификации. 

Кодификационные акты. Инкорпорация официальная и неофициальная. 

Понятие и формы реализации норм МП. Соблюдение, исполнение, использование. 

Содержание процесса реализации норм. Действия субъектов в соответствии с международными 

обязательствами. Виды правореализационной деятельности. Механизм реализации норм МП, 

его структура: внутригосударственный механизм и международный механизм. 

Международный конвенционный механизм реализации. Правообеспечительное 

нормотворчество (в том числе конкретизация), толкование, международный контроль, 

правоприменение. 

Международный институционный механизм реализации. Средства содействия. Меры в 

спорных ситуациях. Средства мирного разрешения международных споров. Переговоры, 

добрые услуги, посредничество, консультации, международные конференции, международные 

органы, международные организации, международные судебные учреждения. 

Внутригосударственный нормативный механизм реализации. Его компоненты. 

Внутригосударственный организационно-правовой (институционный) механизм 

реализации. Органы государства, участвующие в осуществлении норм МП, методы их 

деятельности. 

Тема 3. Источники международного права. 

Понятие и виды источников международного права. Устав ООН и презумпция разнооб-

разия источников МП. Традиционные и новые формы воплощения международно-правовых 

норм. Толкование ст. 38 Статута Международного Суда ООН. 

Международный договор — основной источник МП. Его определение в Венской 

конвенции о праве международных договоров. Форма договора. Международные договоры. 

Международно-правовой обычай, его признаки и значение. Соотношение договора и 

обычая. 

Акты международных конференций. Основания квалификации таких актов как 

источников МП. Характеристика актов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ). 
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Акты международных организаций. Роль уставов организаций в оценке их актов. 

Основания квалификации таких актов как источников МП. Характеристика резолюций органов 

ООН. 

Тема 4. Основные принципы  международного права. 

 

Принципы международного права в системе норм, их особые признаки. Закрепление 

принципов в Уставе ООН и других актах. 

Суверенное равенство государств. Невмешательство во внутренние дела. Равноправие и 

самоопределение народов. Неприменение силы или угрозы силой. Определение агрессии. 

Мирное урегулирование споров. Нерушимость границ. Территориальная целостность госу-

дарств. Уважение прав человека и основных свобод. Сотрудничество государств. 

Добросовестное выполнение международных обязательств. 

 

Тема 5. Субъекты международного права. 

Понятие и виды субъектов МП. Традиционное представление об их особом статусе. 

Возникновение новых суждений о характере субъектов МП, о содержании международной 

правосубъектности. 

Категория основных (первичных) субъектов и категория производных (вторичных) 

субъектов. Субъекты правосоздающие и вместе с тем правоприменяющие и субъекты только 

правоприменяющие. Возможность деления субъектов МП по отраслевому признаку. 

Международная правосубъектность. Применение в международно-правовых актах 

терминов «правосубъектность» и «правоспособность». Права и обязанности субъектов: 

основные (общесубъектные и субъектно-видовые) и индивидуальные. 

Государства — основные субъекты МП. Государственный суверенитет. Роль МП в 

регулировании межгосударственных отношений. Особенности правосубъектности государств. 

Постоянно нейтральные государства. 

Признание государств. Признание как правовой институт. Теории признания. Значение 

признания. Две формы признания государств. Вопрос о признании правительств. Признание 

органа борющейся нации. Признание органа сопротивления. 

Правопреемство государств. Правопреемство как сложный международно-правовой 

институт. Виды (варианты) правопреемства. Теории правопреемства. Правопреемство в 

отношении договоров, его нормативная регламентация в различных ситуациях. Правопреемство 

в отношении государственной собственности, государственных архивов, государственных 

долгов. 

Федеративные государства как субъекты МП. Статус целостного субъекта в 

межгосударственных отношениях. Влияние специфики федеративного государства на механизм 

реализации его правосубъектности. Участие членов (субъектов) федеративного государства в 

выполнении его международных договоров. Практика различных государств. Российская 

Федерация как субъект МП. Правосубъектность Российской Федерации в условиях 

прекращения существования Союза ССР. Закрепление международно-правового статуса в 

Конституции РФ. Своеобразные методы решения вопросов договорной правоспособности 

Российской Федерации и ее признания. Российская Федерация как государство — 

продолжатель СССР и как государство-преемник. 

Международно-правовой статус субъектов РФ. Соотношение международных и 

внутригосударственных правовых средств регламентации статуса Федерации (ее членов). 

Отечественный консультационный опыт. Сочетание федеративного регулирования и 

регулирования на уровне субъектов РФ (региональном уровне). Международные соглашения 

субъектов РФ. 

Государствоподобные образования. Опыт вольных городов и Западного Берлина. 

Специальный международно-правовой статус Ватикана и Мальтийского ордена. 

Международная правосубъектность народов (наций). Право на самоопределение. 

Национальный суверенитет как основа осуществления колониальными народами статуса 

субъектов МП. 
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Правосубъектность международных организаций. Производный характер их 

правосубъектности. Специфика функций (компетенции) организации как субъекта. 

Международно-правовой статус индивидов. Различные мнения относительно 

международно-правового статуса личности. Возрастание в МП норм, призванных 

регламентировать отношения с участием индивидов, наделяющих их правами и обязанностями. 

Дискуссионные вопросы их международной правосубъектности. 

 

Тема 6. Международно-правовая ответственность. 

Понятие международно-правовой ответственности. Нормы, касающиеся 

ответственности, как особый международно-правовой институт. 

Основания международно-правовой ответственности. Юридические основания, их 

варианты. Фактические основания, их конкретные проявления. 

Признаки международного правонарушения. Противоправность деяния (поведения). 

Вред (ущерб). Вопрос о вине как самостоятельном признаке правонарушения. 

Виды международных правонарушений. Простые правонарушения. Международные 

преступления. 

Отграничение правонарушений государства от смежных деяний. Недружественные 

акты. Преступления международного характера. 

Обстоятельства, освобождающие от ответственности. Обстоятельства, исключающие 

возникновение ответственности, и обстоятельства, исключающие реализацию ответственности. 

Ответственность за правомерную деятельность. Основание и разновидности такой 

ответственности. 

Виды и формы международно-правовой ответственности. Материальная и 

нематериальная (политическая) ответственность. Формы возмещения: реституция, ком-

пенсация, сатисфакция и т. д. 

Осуществление ответственности. Основные способы: добровольный (согласительный) и 

с использованием принудительных средств. Санкции принудительные и коллективные. 

Процессуальный механизм урегулирования. 

 

Тема 7. Институт мирного разрешения международных споров. 

Мирные средства - единственно правомерный способ разрешения споров между 

государствами. История становления и характеристика мирного разрешения спора.  

Понятие международного спора. Вопрос о политических и юридических спорах. Устав 

ООН, Декларация о принципах международного права 1970 г., Хельсинский Заключительный 

акт 1975 г. о мирных средствах. Виды средств мирного разрешения споров. Принцип 

свободного выбора мирных средств. 

Непосредственные переговоры и консультации как основные средства решения 

международных споров. Переговоры спорящих сторон: условия, принципы, уровни и формы. 

Переговоры на высшем уровне, на международных конференциях, в рамках международных 

организаций. 

Разрешение споров в международных организациях. Особая роль Совета Безопасности 

ООН. Процедура рассмотрения споров между членами международных региональных 

организаций. Комплексная система разрешения споров в рамках ОБСЕ. 

Международная примирительная процедура. Добрые услуги. Посредничество. 

Следственные и согласительные комиссии, их организация. Международные соглашения о 

примирительных процедурах. 

Понятие и источники права международных судов. Классификация международных 

судов. Юридическая природа международного правосудия. 

Международный Суд ООН. Устав ООН и Статут — учредительные акты Суда. Состав. 

Компетенция. Порядок деятельности, судебная процедура. Правило обязательной юрисдикции. 

Правило согласия обеих спорящих сторон. Применимое право. Юридическая сила судебных 

решений. 
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Международный трибунал по морскому праву. Конвенция ООН по морскому праву как 

учредительный акт. Состав Трибунала, его компетенция и порядок деятельности. Камера по 

спорам, касающимся морского дна. 

Международные третейские суды. Соглашение государств как основа суда. Виды 

соглашений об обращении к судебной процедуре. Порядок деятельности. Постоянный 

третейский суд. 

Экономический суд СНГ. Учредительные акты. Состав. Компетенция. 

Судопроизводство. Юридические последствия. 

Европейский Суд по правам человека. Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод как учредительный акт. Реорганизация контрольного механизма Совета Европы. Суд 

как постоянный орган. Его состав. Межгосударственные дела. Индивидуальные жалобы. 

Порядок обращения. Правоотношения между заявителем и Судом. Правила процедуры, 

судопроизводства. Юридическая сила окончательных постановлений Суда. 

Суд Европейских сообществ. Состав. Полномочия. Порядок деятельности. Решения. 

Международные трибуналы. История деятельности международных военных 

трибуналов (Нюрнбергский и Токийский). Значение этих трибуналов. Действующие 

международные (уголовные) трибуналы: по бывшей Югославии, по Руанде. Учредительные 

акты, процедура. Реальная деятельность. Римский статут Международного уголовного суда. 

Компетенция Суда и юрисдикция. Судопроизводство. Приговоры. 

 

Тема 8. Право международных договоров. 

Понятие и источники. Право международных договоров как базовая отрасль МП. 

Взаимодействие специальных конвенций, индивидуального договорного регулирования и 

внутригосударственного законодательства. 

Стороны в международном договоре. Договорная правоспособность государств, 

международных организаций и некоторых других субъектов. 

Заключение международных договоров. Процесс заключения договоров, его стадии. 

Полномочия. Право совершения действий без специальных полномочий. Подготовка текста 

договора. Принятие текста договора. Согласие на обязательность договора. Подписание. Ра-

тификация.  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Понятие конфликта. Подходы в конфликтологии. 

2. Природа международных конфликтов. 

3. Война как средство урегулирования конфликтов. 

4. Идеологический и ценностный фактор современного конфликта. 

5. Типология этноконфессиональных конфликтов. 

6. Религиозный фактор в межэтнических конфликтах 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Роль ООН в урегулировании конфликтов и кризисов. 

2. Роль неправительственных организаций в урегулировании конфликтов и кризисов. 

3. Проблемы глобальных и региональных конфликтов во внешней политике зарубежных 

стран. 

4. Российские миротворческие контингенты в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, 

Таджикистане. 
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5. Роль России в урегулировании региональных конфликтов: Нагорный Карабах, 

Приднестровье, Югославия. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для академического бакалавриата / А. 

Я. Капустин [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2022. — 282 с. Электронный ресурс: https://biblio-online.ru/book/B078767D-03CE-4362-

81AA-CB0A37EE1E4A/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast  

2. Международное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2022. — 443 с. Электронный ресурс: https://biblio-

online.ru/book/DE980C3A-2A45-4B9D-A29B-BD9DD42BB187/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-

2-osobennaya-chast  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Региональные конфликты в условиях ликвидации биполярной структуры мира. 

2. Палестино-израильские отношения в начале XXI в. 

3. Военная операция США и их союзников в Ираке (2003 г.). 

4. Военная операция США в Афганистане 2001 г. 

5. Кашмирский конфликт в индийско-пакистанских отношениях.  

6. Эфиопо-эритрейский конфликт (1998–2000 гг.). 

7. Дарфурский конфликт, война в Дарфуре (Судан, 2003– 

8. 2004 гг.). 

9. Гражданская война на Шри-Ланке (1983–2009 гг.) и ее влияние на международную 

ситуацию в регионе. 

10. Внутренний вооруженный конфликт на Филиппинах (1969 г. - по настоящее время). 

11. Курдский национальный вопрос в международных отношениях (в политической жизни 

Ирака, Турции, Ирана, Сирии). 

12. Иракская война: общая характеристика (2003–2011 гг.). 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Камбоджийско-тайские пограничные конфликты (2008–2011). 

2. Гражданская война в Сирии (2011 г. по настоящее время). 

3. Современные конфликты в Западной и Южной Азии (Турция, Пакистан, Ирак, 

Иран, 2012–2013 гг.). 

4.  Современные конфликты в Африке (Судан, Мали, Нигерия, Конго, Кения, 2012–

2013 гг.). 

5. Современные конфликты в Юго-Восточной Азии (Мьянма,Филиппины, 2012–

2013 гг.). 

6.  Внешняя политика Украины и проблемы украинско-российских отношений. 

7.  Роль России в урегулировании конфликтов на территории бывшей Югославии. 

8.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

Международные организации и их роль в решении религиозных конфликтов : учебное 

пособие : [16+] / Е. В. Афанасьева, З. Р. Битиева, Б. А. Чернышев, С. П. Шорохова ; Институт 

мировых цивилизаций, Библиотека научных школ НАНО ВО «ИМЦ». – Москва : Издательский 

дом «ИМЦ», 2020. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622031 (дата обращения: 13.03.2023). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-6043442-4-8. – Текст : электронный. 

Черкасская, Г. В.  Управление конфликтами : учебник и практикум для вузов / Г. В. 

Черкасская, М. Л. Бадхен. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

236 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05153-7. — Текст : электронный // 

https://biblio-online.ru/book/B078767D-03CE-4362-81AA-CB0A37EE1E4A/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/B078767D-03CE-4362-81AA-CB0A37EE1E4A/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/DE980C3A-2A45-4B9D-A29B-BD9DD42BB187/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/DE980C3A-2A45-4B9D-A29B-BD9DD42BB187/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/DE980C3A-2A45-4B9D-A29B-BD9DD42BB187/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515041 (дата 

обращения: 18.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Конфликты постсоветского пространства: причины возникновения, тенденции развития и 

типология. 

2. Внешнеполитическая деятельность Российской Федерации по урегулированию конфликтов 

на территории бывшего СССР. 

3. Участие Вооруженных сил РФ в миротворческих операциях ООН. 

4. Россия как фактор стабильности постсоветского пространства. 

5. Российские миротворческие контингенты в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, 

Таджикистане. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Опыт и практика урегулирования конфликтов в рамках Содружества 

Независимых Государств.  

2. Международно-правовая основа миротворческих операций стран – членов СНГ в 

рамках Содружества. 

3. Система принципов, средств и механизмов предупреждения и улаживания 

конфликтов нового поколения, разработанная странами СНГ.  

4. Участие России в операциях вооруженных сил ООН по поддержанию мира. 

5. Конфликты на постсоветском пространстве и роль России в их урегулировании. 

6. Армяно-азербайджанский (Нагорно-Карабахский) конфликт и современное 

противостояние Азербайджана и Армении. Роль России в урегулировании. 

7. Грузино-осетинские (1992 и 2008 г.) и грузино-абхазский (1994 г.) вооруженные 

конфликты. Роль России в конфликтах. 

8. Региональные механизмы поддержания стабильности и обеспечения 

безопасности: Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС); Региональная 

антитеррористическая структура (РАТС) ШОС. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для академического бакалавриата / А. 

Я. Капустин [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2022. — 282 с. Электронный ресурс: https://biblio-online.ru/book/B078767D-03CE-4362-

81AA-CB0A37EE1E4A/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast  

2. Международное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2022. — 443 с. Электронный ресурс: https://biblio-

online.ru/book/DE980C3A-2A45-4B9D-A29B-BD9DD42BB187/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-

2-osobennaya-chast  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Способы мирного урегулирования конфликта (компромисс, посредничество, добрые услуги). 

2. Роль третьей стороны в урегулировании конфликта. 

3. Виды санкций при разрешении конфликтов. 

4. Роль переговорного процесса в мирном урегулировании международных конфликтов 

5. Виды и функции международных переговоров. 

6. Стратегия и тактика переговорного процесса. 

7. Основные направления миротворческой деятельности международных 

межправительственных организаций. 

https://biblio-online.ru/book/B078767D-03CE-4362-81AA-CB0A37EE1E4A/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/B078767D-03CE-4362-81AA-CB0A37EE1E4A/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/DE980C3A-2A45-4B9D-A29B-BD9DD42BB187/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/DE980C3A-2A45-4B9D-A29B-BD9DD42BB187/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/DE980C3A-2A45-4B9D-A29B-BD9DD42BB187/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
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8. Деятельность международных неправительственных организаций в конфликтных зонах 

современного мира. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4: 

1. Роль международного права в регулировании международных конфликтов. 

2. Источники, нормы и принципы международного права. 

3. Правовые средства мирного урегулирования международных конфликтов. 

4. Эволюция правовых средств регулирования вооруженных конфликтов. 

5. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

6. Военнопленные. Конвенция по военнопленным, I Женевская 

конвенция «Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях». 

7. Оккупация: понятие, основные характеристики. 

8. Характеристики понятий «комбатант» и «некомбатант». Добровольцы (волонтеры) и 

наемники. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4: 

Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для академического бакалавриата / А. 

Я. Капустин [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2022. — 282 с. Электронный ресурс: https://biblio-online.ru/book/B078767D-03CE-4362-

81AA-CB0A37EE1E4A/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast  

2. Международное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2022. — 443 с. Электронный ресурс: https://biblio-

online.ru/book/DE980C3A-2A45-4B9D-A29B-BD9DD42BB187/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-

2-osobennaya-chast  

 

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 

https://biblio-online.ru/book/B078767D-03CE-4362-81AA-CB0A37EE1E4A/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/B078767D-03CE-4362-81AA-CB0A37EE1E4A/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/DE980C3A-2A45-4B9D-A29B-BD9DD42BB187/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/DE980C3A-2A45-4B9D-A29B-BD9DD42BB187/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/DE980C3A-2A45-4B9D-A29B-BD9DD42BB187/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
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задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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 
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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. 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 3 

Раздел 1.  

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2.  
8 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3.  
8 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4.  
8 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63  
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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 зачет с оценкой, 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. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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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. Понятие, сущность и виды современных международных конфликтов. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-2; ПК-3 
 

1. Понятие, особенности современного международного права и виды его норм.  

2. Правовой режим международных рек.  

3. Кодификация и прогрессивное развитие международного права.  

4. Территориальное море и его правовой режим.  

5. Международный договор как источник международного права.  

6. Правовой режим континентального шельфа.  

7. Международно-правовой обычай.  

8. Правовой статус Антарктики.  

9. Взаимодействие международного права и внутригосударственного права.  

10. Правовой режим исключительной экономической зоны.  

11. Государство как субъект международного права.  

12. Международно-правовые вопросы использования морского дна и его недр.  
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13. Порядок заключения международного договора.  

14. Договоры об ограничении и сокращении вооружений, безъядерные зоны, меры 

укрепления доверия и контроля как составные элементы права международной 

безопасности.  

15. Межправительственные организации как субъекты международного права.  

16. Территориальное верховенство государства, правовые основания и способы 

приобретения территории.  

17. Признание государств и правительств.  

18. Нейтралитет государств во время войны.  

19. Правопреемство государств в отношении договоров между государствами.  

20. Содержание принципов суверенного равенства, невмешательства во внутренние 

дела.  

21. Вопрос о международной правосубъектности индивидов.  

22. Действие международного договора.  

23. Понятие и характерные черты основных принципов международного права.  

24. Правовой режим открытого моря.  

25. Содержание принципов равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, 

сотрудничества государств.  

26. Понятие, основания международно-правовой ответственности государств, 

классификация международных правонарушений.  

27. Содержание принципов неприменения силы или угрозы силой, мирного 

урегулирования споров.  

28. Формы нематериальной ответственности государств.  

29. Содержание принципа добросовестного соблюдения международных обязательств.  

30. Постоянный нейтралитет государств.  

31. Содержание принципов нерушимости границ и территориальной целостности 

государств.  

32. Региональные международные организации.  

33. Содержание принципа уважения прав и основных свобод человека.  

34. Дипломатические представительства, их состав, структура и функции. Классы 

дипломатических представителей, их назначение и отзыв. Дипломатический корпус.  

35. Цели и принципы Устава ООН, членство в ООН.  

36. Мирные средства разрешения международных споров.  

37. Генеральная Ассамблея ООН.  

38. Дипломатические привилегии и иммунитеты.  

39. Совет Безопасности ООН.  

40. Консульские привилегии и иммунитеты.  

41. Международные отношения и международное право. Факты, влияющие на развитие 

международного права.  

42. Правовой статус Арктики.  

43. Юридическое и фактическое признание государств как субъектов международного 

права.  

44. Соглашение как способ создания норм международного права.  

45. Основные права и обязанности государств как субъектов международного права. 46. 

Диспозитивные нормы международного права.  

47. Императивные нормы международного права.  

48. Толкование международных договоров.  

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 



 22 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов: 

Код контролируемой компетенции - УК-2; ПК-3;  

1. Конфликт как феномен международных отношений.  

2. Международно-политический конфликт как частный случай конфликта. 

3.  Слагаемые сущности международного конфликта. 

4. Основные механизмы эскалации и деэскалации конфликта.  

5. Кризис как особая фаза конфликта.Типология кризисов. 

6. Пространственное и временное измерение конфликта.  

7. Стадии развития международных конфликтов. Интенсивность конфликта и ее 

колебания во времени.  

8. Структура конфликта. Мотивация конфликта и цели участников. Тип, характер и 

количество «конфликт-объектов».  

9. Типы поведения участников конфликта (стратегия и тактика, комплекс средств и 

методов достижения целей).  

10. Функции конфликта для непосредственных участников и для всей системы 

международных отношений.  

11. Типы (классификация) международных конфликтов.  

12. Возможности и ограничения при воздействии на конфликт. 

13.  Соотношение силовых и не силовых механизмов поведения в конфликте (методов 

решения проблем). 

14. Международная составляющая внутригосударственных социально-политических 

(политических) конфликтов. 

15. Религиозная, конфессиональная, национальная, экономическая и территориальная 

«окраска» современных конфликтов.  

16. Специфика международных конфликтов 1990-х гг.  

17.  «Асимметричные угрозы» и «асимметричные конфликты» начала XXI в. 

18. Основные условия и правила выбора средств мирного урегулирования споров и 

конфликтов.  

19. Переговорный процесс при урегулировании конфликтов, его особенности.  

20. Процедура расследования конкретных споров и кризисных ситуаций, установления 

фактических обстоятельств того или иного конфликта.  

21. Согласительная процедура в урегулировании конфликтов. 

22. Возможности и ограничения применения арбитража в урегулировании конфликтов.  

23. Судебное разбирательство в урегулировании конфликтов.  

24. Управление конфликтом: понятие, содержание и задачи. «Разрешение конфликта» и 

«урегулирование конфликта».  

25. Понятие «третья  сторона»  в  урегулировании конфликтов. Основные цели и формы  

воздействия третьей стороны на участников конфликта.  

26. Посредничество и добрые услуги в урегулировании конфликтов. 

27. Вынужденные и добровольные компромиссы при урегулировании конфликта. 

Условия и принципы консенсуса.  

28. Арабо-израильский конфликт как основа евразийской дуги нестабильности и 

долгосрочный вызов глобальной безопасности. 

29. Войны в Ираке в конце XX – начале XXI в. 

30. Распад Югославии и его влияние на европейскую безопасность. 

31. Конфликты в Афганистане в конце XX – начале XXI в. в контексте глобальных 

проблем безопасности. 

32. Индо-пакистанский конфликт и его глобальное значение.  

33. Миротворческие механизмы на территории бывшего СССР и формы их 

взаимодействия с ООН и ОБСЕ. Традиционные и новые формы и методы 
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поддержания мира.  

34. Опыт и практика урегулирования конфликтов в рамках Содружества Независимых 

Государств.  

35. Международно-правовая основа миротворческих операций стран – членов СНГ в 

рамках Содружества. 

36. Система принципов, средств и механизмов предупреждения и улаживания 

конфликтов нового поколения, разработанная странами СНГ.  

37. Участие России в операциях вооруженных сил ООН по поддержанию мира.  

38. Миротворческая деятельность ООН как приоритетное направление ее деятельности.  

39. Роль и возможности ООН в деле мирного разрешения споров и конфликтов между 

государствами. 

40. Договорно-правовые основы применения ООН принудительных мер при 

урегулировании конфликтов.  

41. Роль Совета Безопасности ООН в процессе мирного урегулирования споров и 

ситуаций.  

42. Особенности (принципы) и функции миротворческих операций ООН – операций по 

поддержанию мира (ОПМ).  

43. Современные нетрадиционные функции миротворческих операций ООН.  

44. Новаторские формы миротворчества: превентивная дипломатия; поощрение к миру 

(установление мира); поддержание мира; миростроительство в постконфликтный 

период.  

45. Конфликты на постсоветском пространстве и роль России в их урегулировании. 

46. Армяно-азербайджанский (Нагорно-Карабахский) конфликт и современное 

противостояние Азербайджана и Армении. Роль России в урегулировании. 

47. Грузино-осетинские (1992 и 2008 г.) и грузино-абхазский (1994 г.) вооруженные 

конфликты. Роль России в конфликтах. 

48. «Замороженный» молдавско-приднестровский конфликт. Участие России в 

урегулировании конфликтной ситуации. 

49. Причины вооруженного конфликта на востоке Украины и роль России в его 

урегулировании. 

50. Региональные механизмы поддержания стабильности и обеспечения безопасности: 

Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС); Региональная 

антитеррористическая структура (РАТС) ШОС. 

51. Основные характеристики конфликтов по оси  «Север – Юг». 

52. Военный конфликт как социальное явление. Объект, предмет, сущностные признаки 

военного конфликта.  

53. Виды военных конфликтов (война и вооруженный конфликт). 

54. Формы и этапы (фазы развития) международного вооруженного конфликта.  

55. Последствия вооруженных конфликтов (гуманитарные, экономические, 

социокультурные, социально-политические, экологические, собственно военные). 

 

Практический блок – аналитическое задание. 

Код контролируемой компетенции - УК-2; ПК-3 

 

Аналитическое задание: Методология анализа и урегулирования современных 

международных конфликтов 

Вариант 1. Проанализируйте любой (на ваше усмотрение) современный 

международный конфликт. 

Вариант 2. Проанализируйте этапы любого (на ваше усмотрение) современного 

международного военного конфликта. 

Вариант 3. Проанализируйте роль международных организаций в процессе 

урегулирования любого (на ваше усмотрение) современного международного конфликта. 

Вариант 4. Проанализируйте механизмы возможного разрешения или урегулирования 
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любого (на ваше усмотрение) современного международного конфликта. 

Вариант 5. Проанализируйте последствия любого (на ваше усмотрение) 

произошедшего в XXI веке международного военного конфликта. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для академического бакалавриата / 

А. Я. Капустин [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2022. — 282 с. Электронный ресурс: https://biblio-

online.ru/book/B078767D-03CE-4362-81AA-CB0A37EE1E4A/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-

obschaya-chast  

2. Международное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2022. — 443 с. Электронный ресурс: https://biblio-

online.ru/book/DE980C3A-2A45-4B9D-A29B-BD9DD42BB187/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-

2-osobennaya-chast  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

Абашидзе, А. Х. Международное право. Мирное разрешение споров : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2022. — 221 с. Электронный ресурс: https://biblio-

online.ru/book/DEF5C56C-D045-4E4A-A201-6F3B5552029E/mezhdunarodnoe-pravo-mirnoe-

razreshenie-sporov  

Гетьман-Павлова, И. В. Международное право : учебник для академического бакалавриата / И. 

В. Гетьман-Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2022. — 560 с. Электронный ресурс: https://biblio-online.ru/book/6C17D019-2756-4533-BA6A-

8581D707CA7B/mezhdunarodnoe-pravo  

Право международных организаций. Региональные, межрегиональные, субрегиональные 

межправительственные организации : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Х. 

Абашидзе [и др.] ; под ред. А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцева. — М. : Издательство Юрайт, 2022. 

— 331 с. Электронный ресурс: https://biblio-online.ru/book/AB95D350-EE16-4EC0-B872-

7D1CE18081FB/pravo-mezhdunarodnyh-organizaciy-regionalnye-mezhregionalnye-subregionalnye-

mezhpravitelstvennye-organizacii 

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 

http://biblioclub.r

u/ 

 

https://biblio-online.ru/book/B078767D-03CE-4362-81AA-CB0A37EE1E4A/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/B078767D-03CE-4362-81AA-CB0A37EE1E4A/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/B078767D-03CE-4362-81AA-CB0A37EE1E4A/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
https://biblio-online.ru/book/DE980C3A-2A45-4B9D-A29B-BD9DD42BB187/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/DE980C3A-2A45-4B9D-A29B-BD9DD42BB187/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/DE980C3A-2A45-4B9D-A29B-BD9DD42BB187/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast
https://biblio-online.ru/book/DEF5C56C-D045-4E4A-A201-6F3B5552029E/mezhdunarodnoe-pravo-mirnoe-razreshenie-sporov
https://biblio-online.ru/book/DEF5C56C-D045-4E4A-A201-6F3B5552029E/mezhdunarodnoe-pravo-mirnoe-razreshenie-sporov
https://biblio-online.ru/book/DEF5C56C-D045-4E4A-A201-6F3B5552029E/mezhdunarodnoe-pravo-mirnoe-razreshenie-sporov
https://biblio-online.ru/book/6C17D019-2756-4533-BA6A-8581D707CA7B/mezhdunarodnoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/6C17D019-2756-4533-BA6A-8581D707CA7B/mezhdunarodnoe-pravo
https://biblio-online.ru/book/AB95D350-EE16-4EC0-B872-7D1CE18081FB/pravo-mezhdunarodnyh-organizaciy-regionalnye-mezhregionalnye-subregionalnye-mezhpravitelstvennye-organizacii
https://biblio-online.ru/book/AB95D350-EE16-4EC0-B872-7D1CE18081FB/pravo-mezhdunarodnyh-organizaciy-regionalnye-mezhregionalnye-subregionalnye-mezhpravitelstvennye-organizacii
https://biblio-online.ru/book/AB95D350-EE16-4EC0-B872-7D1CE18081FB/pravo-mezhdunarodnyh-organizaciy-regionalnye-mezhregionalnye-subregionalnye-mezhpravitelstvennye-organizacii
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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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://grebenniko

n.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 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов 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 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 (модулю) 

1. 5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

2. 5.4.2. Программное обеспечение  

3. 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 41.03.01  Зарубежное регионоведение 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

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 путем разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
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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. 

4.  
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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 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; ОПК-5; ПК-4; ПК-3  в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой 41.03.01  Зарубежное  регионоведение 

(уровень бакалавриата). 

В результате освоения  дисциплины (модуля)  обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенц

ий 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

универсаль

ные 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и 

критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной 

деятельности.  

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые эмпирические 

данные из потоков 

информации 
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УК-1.3. Анализирует 

источник информации с 

точки зрения временных 

и пространственных 

условий его 

возникновения.  

УК-1.4. Анализирует 

ранее сложившиеся в 

науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений.  

УК-1.6. 

Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические 

последствия 

предложенного решения 

задачи.  

общепрофес

сиональные 

ОПК-3  Способен 

выделять, 

систематизирова

ть и 

интерпретирова

ть 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из 

потоков 

информации, а 

также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

ОПК-3.1. Использовать 

методики 

систематизации и 

статистической 

обработки потоков 

информации, 

интерпретации 

содержательно 

значимых эмпирических 

данных по региональной 

и страновой 

проблематике.  

ОПК-3.2. Выделять 

смысловые конструкции 

в первичных источниках 

и оригинальных текстах 

с использованием 

основного набора 

прикладных методов.  

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые эмпирические 

данные из потоков 

информации 

 

общепрофес

сиональные 

ОПК-4  Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, давать 

характеристику 

ОПК-4.1.Давать 

характеристику и оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию,  

методологию 

компаративного анализа 
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и оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, 

выявляя их 

связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационн

ым контекстами, 

а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностя

ми 

комплексного 

развития на 

различных 

уровнях 

социальной 

организации 

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 

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 

 

общепрофес

сиональные 

ОПК-5  

 

Способен 

формировать 

дайджесты 

и аналитические 

материалы 

общественно-

политической 

направленности 

по профилю 

деятельности 

для публикации 

в научных 

журналах и 

СМИ 

ОПК-5.1. Готовить 

тексты различной 

жанрово-стилистической 

принадлежности 

(дайджесты, 

аналитические 

материалы 

общественно-

политической 

направленности по 

профилю деятельности 

для публикации в СМИ 

и научных журналах) 

требуемого объёма, в 

том числе на 

иностранном языке.  

ОПК-5.2. Отбирать и 

анализировать 

материалы для 

публикации в СМИ с 

учетом особенностей 

целевой аудитории.  

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. 

 

профессион

альные 

ПК-3. Способен 

анализировать 

внутренние и 

внешние 

ПК-3.1.Знать основные 

органы и механизмы 

выработки решений в 

области внешней 

Знать: методики 

политологического, 

социологического и 

политико-
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факторы, 

влияющие на 

формирование 

внешней 

политики 

государств 

региона 

специализации, 

динамику и 

тенденции 

внутриполитиче

ских изменений 

политики страны 

региона специализации, 

особенности 

дипломатической 

культуры, политической 

системы и социально-

экономического 

развития страны 

специализации  

ПК-3.2. Выявлять 

факторы эндогенного и 

экзогенного характера 

во внешней политики 

стран(ы) региона 

специализации  

ПК-3.3. Готовить 

справочные материалы 

по тематике своей 

страновой/региональной 

специализации в 

интересах профильного 

департамента МИД 

психологического 

анализа  

Уметь: находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

разработки 

аналитических 

материалов. 

 

профессион

альные 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

организационно

е, 

документационн

ое и 

информационно

е обеспечение 

деятельности 

руководителя 

организации в 

рамках 

профессиональн

ых 

обязанностей, 

связанных с 

международно-

регионоведческ

ой 

специализацией  

ПК-4.1. Готовить 

доклады, 

информационно-

аналитические справки и 

презентации по тематике 

своей 

страновой/региональной 

специализации  

ПК-4.2. Владеть 

навыками 

документооборота, 

использовать в 

профессиональной 

деятельности систему 

электронного 

документооборота  

ПК-4.3. Организовывать 

и проводить под 

руководством опытного 

сотрудника 

мероприятия, связанные 

с тематикой своей 

страновой/региональной 

специализации 

(выставки, конференции, 

международные 

семинары, форумы, 

визиты делегаций)  

Знать:  основные 

принципы и методы 

организации 

управленческих 

процессов 

Уметь: применять 

знания основных 

принципов и методов 

для организации 

управленческих 

процессов 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единицы.  

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
109     54 56  

 

Лекционные занятия 56     28 28   

из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 52     26 26   

из них: в форме практической подготовки          

Лабораторные занятия -       -  

из них: в форме практической подготовки          

Консультации / Иная контактная работа 2      2   

из них: в форме практической подготовки          

Самостоятельная работа обучающихся 79     45 34   

Контроль промежуточной аттестации 27     9 18   

Форма промежуточной аттестации 
     

Зач. 

с оц 

Экза

мен 
 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 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
е
л

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
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
то

в
к
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
аб

о
та

 
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 5 

Раздел 1. Анализ 

политических процессов как 

прикладная дисциплина 

35 15 20 10  10  

    

Раздел 2. Методы 

политического анализа и 

прогнозирования 

35 15 20 10  10  

    

Раздел 3. Статистические 

методы и индексы в системе 

политического анализа 

29 15 14 8  6  
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Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9       

    

Всего 108 45 54 28  26      

Семестр 6 

Раздел 4. Ситуационный 

анализ и методы экспертных 

оценок  

35 15 20 10  10  

    

Раздел 5. Прогнозные 

сценарии: алгоритм, 

методика, решение 

35 15 20 10  10  

    

Раздел 6. Методология 

Форсайта в прогнозировании 
20 4 16 8  6  

   2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 18      

     

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен       

     

Всего 108 34 56 28  26     2 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КАК ПРИКЛАДНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА 

 

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. 

. 

 

Тема 1.1. Теоретические основы внешнеполитического анализа 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Политический анализ как исследовательская практика. Типология политического 

анализа. Понятие и цели прикладной аналитической работы. Генезис политического анализа — 

обобщение эмпирической политической практики. Исторический (ретроспективный) и 

прикладной (актуальный) политический анализ. Эмпирический и нормативный прикладной 

политический анализ. Виды нормативного политического анализа. Уровни методологии 

политического исследования. Востребованность профессиональной аналитики при обеспечении 

процесса принятия внешнеполитических решений. Особенности научно-академического и 

текущего прикладного (оперативного) анализа. Методология внешнеполитического анализа. 

Теоретические подходы: классический (историософский), научный (системный, структурно-

функциональный; геополитический, синергетический, кибернетический (бихейвиоральный, 

теоретико-игровой (интерактивный)). Методы внешнеполитических исследований: логико-

интуитивный (содержательное исследование и экспертиза), моделирование (case-studies), 

исчисление. Моделирование и прикладной анализ. Алгоритм проведения прикладного 

внешнеполитического анализа: Выявление факта внешнеполитических событий. 
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Экспертное политическое исследование (политическая экспертиза), его целевые 

функции. Генезис политической экспертизы, эволюция ее форм. Принципы организации 

политической экспертизы. Правила отбора экспертов. Требования к эксперту. Правила 

проведения коллективной экспертизы, методики оценки ее результатов. Повышение роли 

экспертизы в процессе разработки политического решения. Формирование экспертного 

политологического сообщества. Особенности российской и американской школы прикладного 

анализа. «Мозговые центры» США и России и их роль в формировании внешней политики.  

История создания научно-исследовательских центров в США и РФ. Основные научно-

исследовательские центры. Типология «мозговых центров». Основные типы заказчиков—

потребителей текущей прикладной аналитики. Исполнители оперативного политического 

анализа в России и Соединенных Штатах Америки. Экспертные сообщества США и России, 

особенности их организации, формы и задачи деятельности. История и современное состояние 

внешнеполитического анализа в России. Сравнительный анализ американского и российского 

опыта. Специфика современного состояния внешнеполитических исследований.  

Тема 1.2. Прикладной анализ международных взаимодействий. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обзор базовых методик прикладного анализа международных отношений: 

информационно-аналитические (конспект, реферат, аннотация, диаграммы, матрицы; контент-

анализ, ивент-анализ, когнитивное картирование) и операциональные (методы экспертных 

оценок).  

Матричный подход и назначение матрицы. Сущность и история разработки 

«матричного» подхода. Виды матриц и параметры их конструирования. Познавательная 

способность матрицы и ее место в исследовательском процессе. Сведение материала об 

основных единицах, субъектах и типах сообщений в информационном поле и их классификация 

по изложенным ранее параметрам в перекрестную матрицу. Важность навыка распределения 

(сортировки) улавливаемых информационных сообщений по сегментам матрицы с целью 

последующей структуризации информационного массива. 

Основные виды работ с источниками внешнеполитической информации. Основные 

составляющие информационного потока: значимые элементы и фоновые помехи, сознательно 

вводимые шумы. Принципы формирования информационного массива, необходимого для 

последующих аналитических обобщений. Классификация информационных сообщений с точки 

зрения их достоверности и плотности содержания: факты, фиктивные сообщения 

(дезинформация), интерпретации (события и факты во вторичном аналитическом или 

идеологическом отражении), избыточная информация; с точки зрения сферы: реальная 

(политика, экономика и др.) и виртуальная (область политической рефлексии, идеология); с 

точки зрения происхождения: естественные, спецоперации. 

Фокусированный анализ и стадии анализа. Аналитические формы и их особенности в 

сфере исследования внешней политики. Виды аналитической обработки информации — формы 

приращенного («добавленного») знания. Их предметная и целевая дифференциация. Резюме. 

Структурирование. Наблюдение. Вывод. Рекомендация (отдельно и вместе с выводами). 

Комментарий. Сценарий и прогноз (разновидность сценарной работы, возникающая в 

результате ранжировки сценариев по степени вероятности их реализации). Представление 

информационно-аналитической справки и презентаций по выбранной международно-

политической проблеме. 

Политический анализ внешнеполитических документов. Субъекты анализа; его цели и 

задачи. Организационные принципы построения политического анализа. Критерии 

представительности, полноты и завершенности политического анализа. Научное исследование 

внешнеполитических документов, его специфика по сравнению с политическим анализом. 

Контекст внешней политики (исторический, социальный, культурный, иной) и документы 

эпохи, его отражающие. Анализ документов, разработка внешнеполитических альтернатив и 

понятие альтернативы во внешней политике. Документальное представление 

внешнеполитических альтернатив. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Методологические основы исследований и анализа 

внешней политики 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Анализ и теория внешней политики: общее и различия в методологии и концептуальных 

подходах. 

2. Объект и предмет науки о внешней политике: современное понимание. 

3. Анализ внешней политики: общая характеристика направления, основные этапы его 

эволюции. 

4. "Политический реализм" как теория внешней политики: общая характеристика, 

основные направления критики. 

5. "Бюрократическая" теория внешней политики: общая характеристика и оценка 

практической применимости. 

6. Психологические теории внешней политики: направления и общая характеристика. 

7. Когнитивный подход к исследованию внешней политики: общая характеристика. 

8. Попытки создания "общей теории внешней политики" в 1950-е - 1970-е гг. 

9. "Сравнительная внешняя политика": характеристика направления. 

10. Внешняя политика и внешнеполитическая деятельность: содержание, общее и различия. 

11. Субъекты внешней политики, внешнеполитических деятельности и процесса. 

12. Понятие внешнеполитического процесса. "Широкое" и "узкое" его понимание. 

13.  Механизм формирования и осуществления внешней политики современного 

государства. 

14. Нетрадиционнные компоненты внешней политики и эволюция внешнеполитического 

процесса. 

15. Внешнеполитический процесс РФ (общая характеристика). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет и объект учебной дисциплины. Природа и цели консалтинга. Основные задачи 

и подходы к управленческому консультированию. Процесс консультирования. Участники 

процесса консультирования. Понятие консультанта и клиента. Критерии профессионализма 

консультанта. Внешние и внутренние консультанты. Профессиональная этика в 

консультационной деятельности.. Основные причины обращения клиентной организации к 

консультантам. Обоснование решения о приглашении консультантов. Методологические 

основы консалтингового процесса. 

Области управленческого консультирования. Виды и формы консультирования. 

Управленческое консультирование в России. Классификация консультационных услуг. С точки 

зрения метода: экспертное, процессное, обучающее. С точки зрения предмета: общее 

управление, деятельность администрации, финансовое управление, управление кадрами, 

маркетинг, производство, информационные технологии, специализированные услуги. Методы 

процессного консультирования: организационная диагностика, организационные интервенции. 

Основные черты процессного консультирования. Основные группы консалтинговых услуг. 

Типология управленческого консультирования. 

Тема 2.1. Развитие политического консалтинга за рубежом и в России. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Формирование политического консультирования как вида профессиональной 

деятельности в США. Политический консалтинг в Европе. Глобализация политического 

консультирования. Становление российского политического консультирования. 

Маркетинговый авторитаризм в России. Тенденции и перспективы политического консалтинга 

в России. Российские политические консультанты за рубежом: деятельность и проекты. 

Политическое консультирование в регионах (региональные агентства, проекты консалтинговых 

структур, реализованные в регионах). Зарубежные консультанты и их деятельность в России. 

Политконсалтинговые агентства в России (истории и характеристики конкретных агентств). 

Рынок труда политконсалтинговых услуг в России и регионах.  

Политический консалтинг в общей системе консультационных услуг. Политический 

консалтинг как комплекс консультационных услуг и комплексное изучение политической 

сферы. Разновидности политического консалтинга. Обзор моделей политического консалтинга. 

Пользование услугами независимых консалтинговых агентств и собственных 

консультационных служб политических структур. Политический консалтинг как система 

социального прогнозирования и управления политическими процессами.Взаимодействие 

политического консультанта с клиентом. Фазы консультативного процесса: подготовка, 

диагностирование, планирование действий, внедрение, завершение. 

Тема 2.2. Прикладные технологии политического консультирования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Мониторинг социально-политических процессов и электоральных предпочтений. 

Функции мониторинга как инструмента управления политическими системами и процессами. 

Методика проведения и принципы организации мониторинга социально- политических 

процессов. Технологии политического консультирования. Стратегия и тактика в сфере 

политического консалтинга. Технологии усиления. Технологии поддержки. Технологии 

защиты. Технологии нападения. Милтон- моделирование в политическом консалтинге. 

Примеры применения технологий политического консультирования в российской политической 

практике. Понятие фандрайзинга и краудфандинга. Виды политическго фандрайзинга. 

Зарубежный и российский опыт. Интернет-фандрайзинг. 

Диагностика в управленческом консультировании. Организационная диагностика. Цели 

организационной диагностики. Традиционные методы работы управленческого консультанта: 

диагностическое и групповое интервью, наблюдение, опросы, тестирование и др. Типы и 

формы интервью (фокусированное, частично фокусированное, свободное; индивидуальное, 

групповое, фокус-группа). Приемы интервьюирования. Запись результатов интервью. 

Проведение опросов. Правила составления анкет. Формы анкетирования. Методы обработки 

результатов опроса. Наблюдение. Участие во внутриорганизационных мероприятиях. 

Включенное наблюдение. Подготовка отчета по итогам организационной диагностики. 

Достоинства и ограничения различных форм организационной диагностики. 

Нетрадиционные методы в управленческом консультировании: метод оценочной 

решетки, дерева целей, граф проблем, методы оценки организационного климата в клиентной 

бизнес-организации. Изучение тенденций и первопричин методом контент-анализа. 

Маркетинг консалтинговых услуг. Специфика маркетинга консалтинговых услуг. Рынок 

консультационных услуг и его динамика. Консультирование как outsourcing. Анализ рынка 

управленческого консалтинга по Майклу Портеру. Определение сегмента рынка, оценка его 

объема. Приемы маркетинга. Разработка рекламных и представительских материалов. 

Рекомендации по итогам выполнения проекта как средство маркетинга. Этические аспекты 

конкуренции в области консультирования. Профессиональные публикации как элемент 

маркетинга. Открытые семинары как элемент маркетинга консультационных услуг. 

Информационная система консультанта и ее использования для маркетинга профессиональных 

услуг. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 
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Тема практического занятия: Технологии политического консультирования 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных (практических) работ. 

Контрольное задание заключается в сборе информации и разработке практических 

рекомендаций по одному из предложенных вопросов: 

1. Рекомендации по участию политического консультанта в организации информационно- 

аналитического сопровождения кампании. 

2. Рекомендации по стимулированию политической конкуренции в стране (регионе, городе). 

3. Рекомендации по развитию партийной системы в стране (регионе, городе). 

4. Рекомендации по развитию регионального отделения партии (на конкретном примере). 

5. Рекомендации по демократизации механизма рекрутирования элиты в стране (регионе, 

городе). 

6. Рекомендации по развитию медиапространства в стране (регионе, городе). 

7. Рекомендации по повышению эффективности системы управления в конкретной 

общественной или политической организации. 

8. Рекомендации по повышению эффективности взаимодействия  руководства организации с 

органами государственной власти и управления. 

9. Рекомендации по предотвращению и урегулированию политических конфликтов (на 

конкретном примере). 

10. Рекомендации по демократизации системы управления в общественной организации. 

11. Рекомендации по развитию местного самоуправления в регионе. 

12. Рекомендации по развитию общественных организаций в регионе. 

13. Рекомендации по повышению эффективности деятельности депутатов местных 

законодательных органов. 

14. Рекомендации по повышению эффективности участия политической партии в выборах 

различного уровня (гна конкретном примере). 

15. Рекомендации по повышению эффективности участия граждан в процессе принятия 

внешнеполитических решений  

16. Рекомендации по взаимодействию органов власти с политической оппозицией. 

17. Проанализируйте развитие политического консультирования в конкретной стране (регионе, 

городе). 

18. Подготовьте электоральный паспорт округа (границы, характеристика населения, 

крупнейшие предприятия и организации, площадки для массовых мероприятий, учреждения 

культуры и образования, избранные депутаты, проблемное поле округа, основные СМИ). 

19. Рекомендации по выстраиванию взаимодействия беспартийного кандидата с 3-5 

региональными и местными НКО. Подготовьте краткую информацию об организациях, о 

возможных предложениях, о преимуществах и издержках контактов с ними. 

20. Подготовьте предложения по встрече Высшего должностного лица региона с населением 

районного центра (дайте предложения по дате, месту и времени встречи, составу 

участников, формату проведения. Обсуждение каких тем вы предложите, какие критические 

темы могут быть озвучены на встрече?). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ИНДЕКСЫ В СИСТЕМЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типовые задачи статистического анализа. Подготовка данных к обработке. Вторичный 

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

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. 

 

РАЗДЕЛ 4. 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. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ: АЛГОРИТМ, МЕТОДИКА, РЕШЕНИЕ 

 

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. 

 

РАЗДЕЛ 6. МЕТОДОЛОГИЯ ФОРСАЙТА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

 

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. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 
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Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 5 

Раздел 1. Анализ 

политических 

процессов как 

прикладная 

дисциплина 

 

5 Подготовка реферата 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Методы 

политического 

анализа и 

прогнозирования 

5 Подготовка реферата 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. 

Статистические 

методы и индексы в 

системе 

политического 

анализа 

5 Подготовка реферата 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Семестр 6 

Раздел 4. 

Ситуационный 

анализ и методы 

экспертных оценок  

5 Подготовка реферата 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 5. Прогнозные 

сценарии: алгоритм, 

методика, решение 

5 Подготовка реферата 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 6. 

Методология 

Форсайта в 

прогнозировании 

2 Подготовка реферата 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

79  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

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. 

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. 

 

Перечень тем рефератов/ эссе 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. 

12. Интернет и образование в области политических наук. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

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, 2022. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07223-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451201  

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, 2022. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07227-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451602  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 
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1. Дайте свое определение политического консалтинга. 

2. Что явилось основными предпосылками доя формирования консалтинга как 

самостоятельной сферы прикладной политической деятельности? 

3. Когда и где появились первые консалтинговые агентства? 

4. Перечислите характерные особенности французской модели политического консалтинга. 

5. Раскройте понятие «маркетинговый авторитаризм». 

6. В чем заключаются стратегия и тактика избирательной кампании? 

7. Какова общая структура избирательного штаба? 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Формирование политического консультирования как вида профессиональной 

деятельности в США. 

2. Политический консалтинг в Европе. Глобализация политического консультирования. 

3. Становление российского политического консультирования. 

4. Политический консалтинг в общей системе консультационных услуг. 

5. Разновидности политического консалтинга. 

6. Модели политического консалтинга. 

7. Технологии консультирования: технология усиления, поддержки, защиты, нападения. 

8. Милтон-моделирование в политическом консалтинге 

9. Взаимодействие политического консультанта с клиентом. Фазы консультативного 

процесса. 

10. Понятие фандрайзинга и краудфандинга.  

11. Методы фандрайзинга. Зарубежный и российский опыт.  

12. Современные интернет-технологии в фандрайзинге.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

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, 2022. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07223-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451201  

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, 2022. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07227-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451602  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

10. Методология анализа данных в политической науке. 

11. Соотношение теории и метода в политологическом исследовании. 

12. Сущность и назначение вторичного анализа. 

13. Классификация методов политического анализа и прогнозирования. 

14. Роль и место дискуссии в политическом анализе. 

15. Что такое гипотеза, какую роль она играет в анализе? 

16. Дайте определение понятию «операционализация». 

17. Объясните значение понятия «нулевая гипотеза». 

18. Приведите примеры применения прикладных методик анализа текстовых 

материалов. 
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Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3. 

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

отражение в прикладных исследованиях политики. 

14. Американская традиция прикладных исследований. Центры политических 

исследований в США. 

15. Особенности Европейской школы политического анализа и национальные центры 

политических исследований стран ЕС. 

16. Политика, экспертиза, общество: узлы взаимозависимости  

17. Становление и современное состояние политико-прогностических исследований в 

России. 

18. Социальный характер информационных процессов.  

19. Информация как ресурс научной деятельности.  

20. Интернет и его возможности для аналитической работы. 

21. Современные банки данных, современные информационные сети и компьютерные 

технологии, используемые в политическом, внешнеполитическом анализе и прогнозировании. 

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

компоненты экспертных систем. Классификация экспертных систем. 

23. Социальный и технологический аспекты информационной безопасности. 

Современные методы защиты информации. 

24. Интернет и образование в области политических наук. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

3. 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, 2022. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07223-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451201  

4. 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, 2022. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07227-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451602  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4. 

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 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4. 

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. 
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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). 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

5. 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, 2022. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07223-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451201  

6. 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, 2022. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07227-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451602  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5. 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5. 

1. История становления сценарного метода. Какие особенности западной и 

отечественной традиции в использовании сценарного метода? 

2. В чем специфика ситуационного и нормативного сценарного подхода? 

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 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 5. 

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

подготовленные ведущими российскими и зарубежными аналитическими центрами. 

Сравнить и сделать выводы. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

7. 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, 2022. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07223-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451201  

8. 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, 2022. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07227-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451602  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 
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Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6 

1. Понятие и принципы Форсайта. 

2. Исторические этапы становления методологии Форсайта. 

3. Основные подходы к проектированию форсайт-исследований 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 6. 

1. Методологические предпосылки Форсайта. 

2. Особенности Форсайта в различных исторических периодах его развития. 

3. Национальные модели и приоритеты форсайт-исследований (на конкретном примере 

страны по выбору студента). 

4. Виды Форсайта 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

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, 2022. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07223-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451201  

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, 2022. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07227-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451602  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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 учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачет с оценкой, 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. 

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.); 
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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 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

 

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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-1; ОПК-3; ОПК-4;  

1. Характеристика факторов, формирующих внешнюю  политику.  

2. Структура внешней политики.  

3. Теория внешней политики государства в трудах Г. Моргентау. 

4. Теория внешней политики государства в трудах Г. Киссинджера.  

5. Методики анализа внешней политики.  

6. Общетеоретический подход в анализе внешней политики.  

7. Различия между первичной и вторичной информацией о внешней политике  государства. 

8. Использование логико – интуитивного метода в исследовании проблем внешней  политики.  

9. Специфика  сочетания  поискового и нормативного прогнозирования внешней политики  

отдельных государств. 
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10. Внешнеполитические сценарии: цели и  задачи, использование в анализе. 

11. Различия между теоретическим и прикладным уровнями анализа внешней политики. 

12. Специфика  работы с источниками информации в сфере внешней политики. 

13. Специфика использования формализованных моделей в анализе внешней политики.  

14. Использование традиционных методов исследования документов в сфере внешней  

политики. 

15. Использование контент – анализа и традиционного метода анализа внешнеполитических 

документов. 

16. Проблемы использования моделей в анализе внешней политики.  

17. Специфика использования субъектно – ориентированного и объектно – ориентированного  

подхода  в  когнитивном моделировании  сферы внешней политики. 

 

Раздел 2. 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-5; ПК-4; ПК-3   

1. Деятельность Консультанта по определению источников финансирования и 

составления сметы кампании. 

2. Правила и возможные приемы фандрайзинга в современной России. 

3. Особенности работы политического консультанта с членами избирательных комиссий. 

4. Технологии сбора подписей и регистрации кандидата. 

5. Роль политического консультанта в организации информационно-аналитического 

сопровождения кампании. 

6. Особенности деятельности политического консультанта по организации контроля за 

ходом голосования. 

7. Критерии оценки эффективности деятельности политических консультантов. 

8. Этические нормы деятельности политических консультантов. 

9. Межвыборный период как возможность для позиционирования Клиента. 

10. Консалтинговые и исследовательские структуры на рынке российского 

политического консультирования 

11. Анализ деятельности профессиональных объединений PR-агентств в России на 

современном этапе. 

12. Деятельность зарубежных PR-агентств на рынке политического консультирования в 

России и субъектов федерации 

 

Раздел 3. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-1; ОПК-3; ОПК-4 

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 

 

 

Раздел 4. 
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Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-1; ОПК-3; ОПК-4;  

1. История становления сценарного метода. Какие особенности западной и 

отечественной традиции в использовании сценарного метода? 

2. В чем специфика ситуационного и нормативного сценарного подхода? 

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 

 

Раздел 5. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-1; ОПК-3; ОПК-4;  

1. Прогностическая оценка политической ситуации в обществе. 

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

3. Внутриполитическая ситуация и возможные сценарии ее развития 

 

Раздел 6. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-1; ОПК-3; ОПК-4;  

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? 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов: 

Код контролируемой компетенции - УК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-4; ПК-3   

1. ВПА как сфера научного знания: его предмет, цели, задачи, связь с другими 

дисциплинами. 

2. Анализ внешней политики в контексте международных отношений. 

3. Внешняя политика как один из видов политических курсов. 

4. Политическая экспертиза как вид профессиональной деятельности. Требования к 

эксперту. 

5. Развитие политической экспертизы в России и в мире. 
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6. Теоретико-методологические основы внешнеполитического анализа (работы Р. 

Снайдера, Г. и М. Спрут, Дж. Розенау, К. Уолца и др.). 

7. Вклад российских ученых в развитие ВПА (работы А.Д. Богатурова, Н.А. Косолапова, 

М.А. Хрусталева и др.) 

8. Основные направления в развитии  ВПА (сравнительный ВПА; анализ процессов 

принятия внешнеполитических решений; анализ социально-психологической среды), их 

особенности и основные представители. 

9. Уровни ВПА (индивидуальный, государственный, миросистемный), их особенности. 

10. Цели, этапы, содержание  аналитической деятельности. 

11. Основные формы и виды политической экспертизы. 

12. Стадии (этапы) политэкспертизы. 

13. Методика проведения экспертного исследования  

14. Формы представления информации и правила подготовки текста. 

15. Требования к эксперту, основные принципы его деятельности. 

16. Понятие международной политической ситуации, ее виды и основные характеристики. 

17. Анализ международной политической ситуации, его содержание и этапы. 

18. Методика диагностики внутренней политической ситуации. 

19. Анализ внешнеполитической среды, его элементы. 

20. Внешнеполитические программы участников международных отношений и способы их 

экспертного анализа.  

21. Анализ международных взаимодействий, их основные типы. 

22. Прикладной анализ внешней политики. Сбор и анализ данных о внешнеполитических 

взаимодействиях стран и международных акторов. 

23. Оценка внешней политики на основе анализа событий. 

24. Прогнозирование и планирование внешней политике на основе анализа временных 

рядов данных. 

25. Роль общественного мнения при принятии внешнеполитических решений. 

26. Роль СМИ в формировании общественного мнения по внешнеполитическим вопросам. 

27. Роль эмоций при принятии внешнеполитических решений. 

28. Рациональность и иррациональность в анализе внешней политики. 

29. Политическое консультирование как область научного знания  

30. Политконсалтинг как сфера профессиональной деятельности 

31. Субъекты политконсалтинга. Проблема взаимодействия эксперта с заказчиками. 

32. Место и роль политического консалтинга в системе консультационных услуг 

33. Роль и функции политического консультанта. Взаимодействие политического 

консультанта с клиентом. 

34. Фазы консультативного процесса. Модели политического консалтинга. 

35. Рынок политического консультирования и этика профессиональной деятельности 

эксперта. 

36. Основные виды политического консультирования и сферы его применения 

37. Прикладные технологии политического консультирования, их характеристика. 

38. Технологии консультирования: технология усиления. 

39. Технологии консультирования: технология поддержки. 

40. Технологии консультирования: технология защиты. 

41. Технологии консультирования: технология нападения. 

42. Милтон-моделирование в политическом консалтинге. 

43. Российский рынок политического консультирования, его особенности. 

44. Формирование политического консультирования как вида профессиональной 

деятельности в США, особенности американского консалтинга. 

45. Политический консалтинг в Европе. Специфика европейского консалтинга. 

46. Становление российского политического консультирования и «маркетинговый 

авторитаризм» в России. 

47. Современное состояние, тенденции и перспективы политического консалтинга в России 
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48. Глобализация политического консультирования. Зарубежные консультанты и их 

деятельность в России. 

 

Практический блок – аналитическое задание. 

Код контролируемой компетенции - УК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-4; ПК-3   

 

Примеры аналитических заданий:  

Задание 1. Подготовьте ответы на следующие вопросы: Как различные теоретические 

подходы к исследованию внешней политики влияют на понимание процесса формирования 

внешней политики? В чем значение применения теоретических инструментов при анализе 

международных отношений и внешней политики? Упрощает или усложняет аналитическую 

работу теория? 

Задание 2. Подготовьте ответы на следующие вопросы: Какие цели преследует 

прикладной внешнеполитический анализ? Какова роль теоретического знания в осуществлении 

прикладного внешнеполитического анализа? Как можно минимизировать влияние 

информационных манипуляций на осуществление аналитического исследования? Чем могут 

определяться различия между содержанием и смыслом информационного сообщения? В чем 

заключаются основные преимущества и сложности сценарного прогнозирования? 

Задание 3. Подготовьте ответы на следующие вопросы: Что такое «мозговой центр»? 

Назовите самые известные из них в США? Каковы различия между существующими в США 

типами научно-исследовательских центров по внешней политике? Каковы основные этапы 

формирования «мозговых центров» в США и их специфика? Какую классификацию «мозговых 

центров» дает Дж. Макгэн? Каковы задачи, на реализацию которых направлена деятельность 

«мозговых центров»? 

Задание 4. На конкретном примере продемонстрируйте национальные роли, которая 

страна стремится играть на международной арене. 

Задание 5. Подготовить тематическое (реферативное выступление) в виде аналитической 

справки о социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране (регионе, 

городе) по структуре: органы местного самоуправления (административные и 

представительные), их руководители и состав, представительство партий, количество 

населения, количество избирателей, избирательные комиссии, их количество и руководители, 

итоги выборов, органы местного самоуправления, лидеры общественного мнения, крупнейшие 

обществнные объединения (неполитические), конфессии, руководители федеральных структур, 

крупнейшие предприятия общественные площадки, система учреждений бюджетной сферы. 

Задание 6. Подготовить информационно-аналитическую справку о политических 

партиях, действующих на территории страны (города, региона) по структуре: наименование, 

идеологическое направление, количество членов, представительство в органах власти, 

электоральная история, экспертная оценка потенциала участия в публичной политике. 

Задание 7. Провести мониторинг регионального сегмента сети Интернет на предмет 

выявления перечня наиболее актуальных и резонансных для общественного мнения проблем, 

которые могут стать основой для критики власти и быть использованы представителями 

оппозиции в качестве тем негативных информационных кампаний для дискредитации органов 

власти (информагентства, соцсети). 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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, 2022. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07223-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451201  
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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, 2022. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07227-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451602  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Гаджиев, К. С.  Введение в политическую теорию : учебник для вузов / 

К. С. Гаджиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 410 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08987-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450295  

2. Стегний, В. Н.  Социальное прогнозирование и проектирование : учебник для вузов / 

В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07184-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454177  

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

С. Г. Туронок. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Высшее образование). — 

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

https://urait.ru/bcode/450438 (дата обращения: 08.01.2021).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, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09407-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450086  

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.r

u/ 

 

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 предоставляет доступ https://grebenniko

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


 31 

библиотека 

"Grebennikon" 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

n.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, 

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 зачету. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. 5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

2. 5.4.2. Программное обеспечение  

3. 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). 

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 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. 

4.  
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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 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-3; ПК-4 в соответствии с 

учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Общепрофессио

нальная 

компетенция. 

Представление 

результатов 

профессиональн

ой деятельности 

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. 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 

международны

х проблем 

Уметь:  

находить 

практическое 

применение 

своим научно-

обоснованным 

выводам, 

наблюдениям 

и опыту, 

полученным в 

результате 

познавательно

й 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере мировой 

политики и 

международны

х отношений 

Общепрофессио

нальная 

компетенция. 

Представление 

результатов 

профессиональн

ой деятельности 

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 

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 

Знать:  

специфику и 

принципы 

организации 

корпоративной 

культуры 

международно

го общения 

Уметь:  

выявлять и 

находить 

элементы 

компромисса в 

нестандартной 

международно

й ситуации и в 

процессе 

переговоров 
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также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегионально

м, национально-

государственном, 

региональном и 

локальном 

уровнях 

 

общественно-политическими и 

социально-экономическими 

процессами и явлениями 

Общепрофессио

нальная 

компетенция. 

Представление 

результатов 

профессиональн

ой деятельности 

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. Самостоятельно и/или под 

руководством опытного наставника 

готовит тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности 

(дайджесты, аналитические материалы 

общественно-политической 

направленности по профилю 

деятельности для публикации СМИ и 

научных журналах, а для 

представления федеральным и 

региональным органам власти, 

коммерческим и некоммерческим 

организациям требуемого объёма, в 

том числе на иностранном(-ых) 

языке(-ах). 

ОПК-5.2. Отбирает и анализирует 

материалы для публикации с учетом 

особенностей целевой аудитории. 

Знать: 

Требования к 

подготовке 

текстов 

различной 

жанрово-

стилистическо

й 

принадлежност

и (дайджесты, 

аналитические 

материалы) 

для 

представления 

федеральным и 

региональным 

органам 

власти, 

коммерческим 

и 

некоммерчески

м 

организациям, 

в том числе на 

иностранном(-

ых) языке(-ах). 

Уметь: 

Отбирать и 

анализировать 

материалы для 

публикации с 

учетом 

особенностей 

целевой 

аудитории. 

Общепрофессио

нальная 

компетенция. 

Представление 

ОПК-6 

Способен 

участвовать в 

организационно-

ОПК-6.1. Ориентируется в 

организационной структуре системы 

органов государственной власти и 

управления РФ; международных 

Знать: 

организационн

ую структуру 

системы 
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результатов 

профессиональн

ой деятельности 

управленческой 

деятельности и 

исполнять 

управленческие 

решения по 

профилю 

деятельности 

организаций, а также 

неправительственных структур.  

ОПК-6.2. Имеет представление о 

миссии и долгосрочных целях 

организации. 

ОПК-6.3. Составляет официальную 

документацию различных видов 

(соглашения, договоры, программы 

визитов и пр.), в том числе на 

иностранном(-ых) языке(-ах).  

ОПК-6.4. Работает с корпоративной 

системой документооборота, в том 

числе электронного. Владеет 

навыками обеспечения 

государственного протокола 

Российской Федерации. 

ОПК-6.5. Выполняет базовые функции 

сотрудников младшего звена 

учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации, других государственных 

учреждений, федеральных и 

региональных органов 

государственной власти. 

органов 

государственн

ой власти и 

управления 

РФ; 

международны

х организаций, 

а также 

неправительст

венных 

структур. 

Уметь: 

составлять 

официальную 

документацию 

различных 

видов, в том 

числе на 

иностранном(-

ых) языке(-ах); 

работать с 

корпоративной 

системой 

документообор

ота, в том 

числе 

электронного; 

владеть 

навыками 

обеспечения 

государственн

ого протокола 

Российской 

Федерации. 

Общепрофессио

нальная 

компетенция. 

Представление 

результатов 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-7. Способен 

составлять и 

оформлять 

документы и 

отчеты по 

результатам 

профессионально

й деятельности 

ОПК-7.1 Владеет навыками  

содержательного анализа  текстов 

политологического содержания, 

включая документы, научную 

литературу; 

ОПК-7.2 Использует основные 

исследовательские  методы для 

составления документов и отчетов по 

результатам профессиональной 

деятельности; 

ОПК-7.3 Использует основные 

техники аргументации с целью 

выстраивания  собственной  позиции и 

разработки практических 

рекомендаций  в отчетах по 

результатам профессиональной 

деятельности; 

Знать: 

содержание 

основополагаю

щих 

документов, 

правила 

оформления 

документов и 

отчетов по 

результатам 

профессиональ

ной 

деятельности; 

 

Уметь: 

анализировать 

результаты 

профессиональ

ной 
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деятельности, 

выделять 

смысловые 

конструкции 

для 

составления 

отчетов и 

документов 

Профессиональ

ная 

компетенция.  

 

Научно-

исследовательск

ая деятельность 

ПК-3. Способен 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона 

специализации с 

учетом его 

природных, 

экономико-

географических, 

исторических, 

политических, 

правовых, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и 

иных 

особенностей 

 ПК-3.1. Знает методики анализа и 

составления комплексной 

характеристики  региона с учетом его 

природных, экономических, 

исторических, политических, 

социальных, правовых, этнических  и 

иных особенностей; 

 

ПК-3.2. Находит и критически 

анализирует информацию об  

особенностях региона специализации; 

 

ПК-3.3. Составляет комплексную 

характеристику региона 

специализации  с учетом его 

особенностей, грамотно презентует 

полученные результаты; 

Знать: 
особенности 

региона 

специализации

, методики 

составления 

его 

комплексной 

характеристик

и  с учетом  

природных, 

экономико-

географически

х, 

исторических, 

политических, 

правовых, 

социальных, 

экономических

, 

демографическ

их, 

лингвистическ

их, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и 

иных 

особенностей; 

 

Уметь: 

самостоятельн

о находить и 

анализировать 

информацию 

об 

особенностях 

региона 

специализации

,  работать с 

разными 

базами 

данных, с 

научной 

литературой, 



 10 

информацией 

СМИ, уметь 

применять 

современные 

исследовательс

кие методики и  

понятийно-

категориальны

й аппарат 

социальных и 

гуманитарных 

наук в  анализе 

региона 

специализации

; 

 

Профессиональ

ная 

компетенция.  

 

Научно-

исследовательск

ая деятельность 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

сбор, обработку, 

анализ и 

интерпретацию 

первичной 

информации в 

сфере 

политического, 

социального, 

экономического и 

культурного 

развития 

страны/региона 

специализации, 

проводить 

экспертные 

опросы и 

объяснять их 

результаты 

 

ПК-4.1. Знает методики  сбора, 

обработки, анализа и интерпретации 

информации  в сфере политического, 

социального,экономического и 

культурного развития  страны/региона 

специализации; 

ПК-4.2. Знает методики опроса, 

проводит экспертные опросы и 

объясняет  полученные  результаты: 

ПК-4.3. Находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для разработки 

аналитических материалов в сфере 

экономического, социально-

политического, культурного  развития 

страны/региона. 

ПК-4.4. Проводит экспертные опросы,  

обобщает и анализирует полученные 

результаты,  

Грамотно и  аргументировано 

объясняет  результаты исследований и 

опросов,  формирует собственные 

суждения и оценки полученной  

информации;  

Знать: 

методики  

сбора, 

обработки, 

анализа и 

интерпретации 

первичной 

информации в 

сфере 

политического, 

социального, 

экономическог

о и 

культурного 

развития 

страны/регион

а 

специализации

, методики  

проведения 

экспертных 

опросов; 

 

Уметь: 
находить и 

критически 

анализировать 

информацию о 

различных 

направлениях 

развития 

страны/регион

а 

специализации

,   применяя 

адекватные 

методы и 
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методики 

 

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 6 зачетных единиц.   

 

Очная 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
е
л

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
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
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Семестр 7 

Раздел 1. Тренды  развития   

глобальных процессов и 

политики. Кризис теории и 

33 15 18 9  9 4 
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практики глобализации: причины 

и проявления. 

Раздел 2. Глобальные 

проблемы современности: 

мировой и российский аспект 

33 15 18 9  9 4 

    

Раздел 3. Россия в фокусе 

геоэкономической и 

геополитической конкуренции. 

33 15 18 9  9 4 

    

Раздел 4. Россия, Европейский  

и Евроатлантический  регионы: 

направления сотрудничества и 

проблемы взаимодействия. 

33 15 18 9  9 4 

    

Раздел 5. Внешнеполитические  

приоритеты России  на 

Ближнем и Среднем Востоке, в  

Восточной и Юго-Восточной 

Азии, Африке и Латинской 

Америки на современном этапе; 

33 15 18 9  9 5 

    

Раздел 6. Международные 

организации и Россия.   

Имиджевая стратегия 

современной  России. 

33 13 20 9  9 5 

  2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 18      

    18 

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен       

     

Общий объем, часов 216 88 
11

0 
54  54 

26   2 18 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1: Тренды  развития   глобальных процессов и политики. Кризис теории и 

практики глобализации: причины и проявления. 

 

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. 
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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. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Глобальные процессы современности 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

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

2. Деятельность политических акторов в сетевом  пространстве. 

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

внешней политике государств. 

4. Морально-нравственные компоненты во внутренней и внешней политики государств в 

эпоху глобализации; 

5. Противоречивость  глобализационных процессов. Противоречия социально-

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

6. Интеграционные процессы в эпоху глобализации. Избирательный и ограниченный 

характер политики интеграции. 

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

8. Последствия распространения   североамериканской массовой культуры.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – практическое задание 

 

РАЗДЕЛ 2. Глобальные проблемы современности: мировой и российский аспект 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Глобальные проблемы современности как  совокупность наиболее острых, жизненно важных 

общепланетарных проблем, решение которых требует совместных усилий стран мирового 

сообщества. Отличительной особенностью глобальных  проблем  (комплексность, системность 

и всеобщность).  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-гума-

нитарные 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 человека; 
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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.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Глобальные проблемы и угрозы 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Современный экологический кризис  и разрушение природной среды обитания 

человека. 

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

«кислотные дожди». 

3. Природоохранные программы на нацио¬нальном, 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 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – практическое задание 

 

 

РАЗДЕЛ 3: Россия в фокусе геоэкономической и геополитической конкуренции 

 

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. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Модели взаимодействия экономики и политики 
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Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Экономика и политика. Влияние экономических процессов на политические процессы, 

политику государств  и наоборот.  

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. 4.Энергетический фактор в мировой экономике и Россия. 

5. 5.Транснациональные финансовые потоки и их влияние на политику государств 

6. 6. Торговые и экономические войны современности. 

7. Природные ресурсы России и мировая экономика и политика. 

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

9. Вступление России в ВТО: причины и последствия 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – практическое задание 

 

РАЗДЕЛ 4. Россия, Европейский  и Евроатлантический  регионы: направления 

сотрудничества и проблемы взаимодействия. 

 

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 (брексит): 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. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Основные проблемы современных МО. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Создание Европейского Союза и его расширение 

2. Проблемы функционирования стран ЕС на современном этапе 
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3. Экономическое  и политическое сотрудничество ЕС и России. Санкции против России и 

проблемы взаимодействия государств. 

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

5. Проблемы  стратегической безопасности  в российско-американских отношениях. 

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

7. Предвыборная  программа Д.Трампа: заявления и реальная политика 

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

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – практическое задание 

 

РАЗДЕЛ 5. Внешнеполитические  приоритеты России  на Ближнем и Среднем 

Востоке, в  Восточной и Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америки на 

современном этапе. 

 

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. 

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. Россия и Иран. 

Ядерная программа Ирана и интересы России.  

Краткий обзор основных конфликтных ситуаций в регионах Восточной и Юго-

Восточной Азии. Кашмир и другие региональные проблемы отношений. Направленность 

ядерных программ Индии и Пакистана.  Влияние Китая, эволюция отношений  Китая с США и 

СССР/Россией. Глобальный контекст отношений Россия – Китай, проблемы пограничного  

урегулирования. Китай и США  на современном этапе. Россия и Япония. Отношения России с 

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

«АСЕАН плюс три», АТЭС).  

Общая характеристика  социально-политической ситуации на Африканском континенте. 

Роль Африканского Союза и Панафриканского парламента. Разрешенные и текущие 

конфликты. Экономический потенциал Африки для России. Африка во внешнеполитических 

интересах США, КНР и ЕС.  Социально-экономические и политические проблемы развития  

стран Латинской Америки. 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 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Россия в процессах многостороннего сотрудничества. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Роль государств  Ближнего и Среднего Востока  в мировой политике 

2. Интересы России в регионе, преемственность внешней политики СССР в регионе.  
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3. Арабо-израильский и  палестино-израильский  конфликт: современный аспект. 

4. Россия  в урегулировании ближневосточного конфликта, отношения России  с 

арабскими странами.  

5. Отношения России и Египта.  

6. «Революционная волна» на Арабском Востоке в 2011 и ее последствия.  

7. Современная социально-политическая ситуация в Ираке. 

8. Исламская Республика Афганистан и проблемы национальной безопасности России.   

9. Роль Турции в регионе и трансформация политической системы после референдума 2017 

года о формах правления.   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – практическое задание 

 

РАЗДЕЛ 6. Международные организации и Россия.   Имиджевая стратегия 

современной  России. 

 

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 
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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. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Имидж России в современном мире 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

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 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

форма рубежного контроля – практическое задание 

 

 

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 7 

Раздел 1. Тренды  

развития   глобальных 

процессов и политики. 

Кризис теории и 

практики глобализации: 

причины и проявления. 

 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Глобальные 

проблемы 

современности: 

мировой и российский 

аспект 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

 Раздел 3. Россия в 

фокусе 7 Подготовка реферата 
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геоэкономической и 

геополитической 

конкуренции. 

 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Россия, 

Европейский  и 

Евроатлантический  

регионы: направления 

сотрудничества и 

проблемы 

взаимодействия. 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 5. 

Внешнеполитические  

приоритеты России  

на Ближнем и 

Среднем Востоке, в  

Восточной и Юго-

Восточной Азии, 

Африке и Латинской 

Америки на 

современном этапе; 

 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 6. 

Международные 

организации и Россия.   

Имиджевая стратегия 

современной  России 

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. 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 
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9. Прозрачность государственных границ, частичная  или полная  потеря государственного 

суверенитета, переход части государств под внешне управление; 

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

11. Расширение состава и многообразия политических  акторов;  

12. Повышение роли негосударственных участников  политических процессов; 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

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. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

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, 2020. — 

338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08057-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451672; 

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, 2020. — 479 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13512-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/463205; 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

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. 

10. Новые источники нестабильности и напряженности в мире 

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

пацифистских и экологических организаций, их роль и значение.  

12. Влияние нелегальной миграции на обеспечение безопасности государств и мира.  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

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

2. Основные направления российско-американских отношений   и сотрудничества. 

3. Проблемы  стратегической безопасности  в российско-американских отношениях. 

4. Отношения РФ и США в период президентства Б.Обамы. 

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

6. Предвыборная  программа Д.Трампа: заявления и реальная политика 

7. Роль государств  Ближнего  Востока в системе международных отношений. 
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8. Государства  Среднего Востока  в мировой политике 

9. Глобализация террористической угрозы: причины и последствия.  Особенности 

терроризма в ХХ1 веке 

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

терроризм, кибертерроризм терроризм. 

11. Интернет как  инструмент в руках террористических группировок.Технологии 

вербовки молодежи в террористические организации.  

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

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

 

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, 2020. 

— 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09646-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451511; 

2. Гаджиев, К. С.  Геополитика : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-3832-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449857 ; 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Региональные и локальные  вооруженные конфликты. 

2. Проявления и причины кризиса   теории и практики глобализации;  

3. Антиглобализм, направления деятельности;  

4. Информационная безопасность современных государств. Концепции национальной 

безопасности и внешней политики Российской Федерации 

5. Проблемы управляемости международной системы.  

6. Организация Объединенных Наций (ООН): направления деятельности, проблемы ее  

авторитета и реформирования. 

7. Процессы глобализации и усиление роли международных институтов и механизмов в 

мировой экономике и политике (Группа восьми, МВФ, МБРР и др.) 

8. Россия и НАТО: направления и проблемы взаимодействия. 

9. Международные клубы:  Бильдербергский клуб, Римский клуб, «Большая восьмерка»,  

«Большая двадцатка» и др.  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Интересы России в регионе Ближнего и Среднего Востока.  

2. Арабо-израильский и  палестино-израильский  конфликт.  

3. «Арабская весна»: причины и последствия 

4. Трансформация политической системы Турции после  референдума 2017 года 

5. Роль Турции в  современной системе международных координат  

6. Ядерная программа Ирана и интересы России. 

7. Социально-экономические, политические проблемы  и особенности развития  стран 

Латинской Америки. 

8. Сложности процесса демократизации государств Латинской Америки. 

Демократизация и «левый поворот» (Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа и др.). 

Сущность и  последствия «левого поворота», современное  состояние. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

1. Дробот, Г. А.  Мировая политика : учебник для вузов / Г. А. Дробот. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-11789-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450292; 

2. Зорин, В. Ю.  Национальная политика российского государства в ХХ — начале 

ХХI века : учебное пособие для вузов / В. Ю. Зорин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 251 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06651-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455327; 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Россия в фокусе геополитической конкуренции.  

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

3. Геополитическая конкуренция и проблемы обеспечения национальной безопасности 

России. 

4. Санкции против России как механизм геополитической конкуренции. 

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

США.  

6. Возможные  направления российско-американских отношений   и сотрудничества. 

9. Выход из Европейского Союза Великобритании: причины и последствия 

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

Болгария, Молдова, Украина и др.) 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4: 

1. Отношения России со странами Латинской Америки: состояние и перспективы  (на 

материалах конкретного государства) – по выбору обучающегося 

2. Россия и государства Африки (на материалах конкретного государства) 

3. Внешнеполитические интересы России и других стран в Африке в контексте  

геополитической  конкуренции 

4. Современные проблемы в развитии Индии, обзор основных конфдиктогенных 

факторов 

5. Россия и Индия: проблемы и направления сотрудничества. 

6. БРИКС: состояние и перспективы 

7. Политика России в Восточной и Юго-Восточной Азии 

8. Современная  международная ситуация  вокруг КНДР 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4: 

1. Пряхин, В. Ф.  История: Россия в глобальной политике : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Ф. Пряхин. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 479 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14147-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467887; 

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, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07801-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453325; 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 

1. Ядерная программа Ирана и интересы России.  
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2. Особенности и тенденции в развитии региона Юго-Восточной Азии, ключевые 

проблемы и противоречия в регионе. 

3. Политика России в Восточной и Юго-Восточной Азии: общая характеристика 

4. Современная  международная ситуация  вокруг КНДР 

5. Двусторонние отношения Россия и Китай, новые грани, возможности, проблемы и 

перспективы 

6. Перспективы  развития сотрудничества между Россией и Японией.  Проблема 

Южно Курильской гряды как регион совместной деятельности России и Японии. 

7. Современные проблемы в развитии Индии, обзор основных конфликтогенных 

факторов, проблемы и направления сотрудничества. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 5: 

1. Двусторонние отношения Россия и Китай, новые грани, возможности, проблемы и 

перспективы. 

2. Перспективы  развития сотрудничества между Россией и Японией.  Проблема Южно 

Курильской гряды как регион совместной деятельности России и Японии 

3. Управляемость международной системы: проблемы, организации, приоритеты, 

результаты.  

4. Организация Объединенных Наций (ООН): направления деятельности, проблемы ее  

авторитета и реформирования. 

5. Россия и НАТО: направления и проблемы взаимодействия. 

6. Международные клубы  (Бильдербергский клуб, Римский клуб, «Большая 

восьмерка»,  «Большая двадцатка»): роль и направления деятельности. 

7. Национальные интересы и приоритеты внешнеполитической деятельности России на 

современном этапе (2015-2017 годы). 

8. России на постсоветском пространстве.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5: 

1. 3. Ильин, И. В.  Политическая глобалистика : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Ильин, О. Г. Леонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 216 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8754-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/452225; 

2. Исаев, Б. А.  Геополитика и геостратегия : учебник для вузов / Б. А. Исаев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 458 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13684-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/466307; 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6 

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. 

https://urait.ru/bcode/466307
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Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 6: 

1. Таможенный союз  Евразийского экономического союза  как этап  постсоветской  

интеграции.  

2. Миграционная политика России в контексте отношений с постсоветскими 

государствами. 

3. Программа содействия переселению соотечественников: методы и результаты 

реализации. 

4. Культурная политика России на постсоветском пространстве.  

5. Проблема сохранения русского языка в странах СНГ и Балтии.  

6. Русская диаспора как инструмент внешней политики России. 

7. Имидж России на современном этапе: особенности, приоритеты  формирования  и 

пути совершенствования. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6: 

1. Исаев, Б. А.  Геополитика и геостратегия : учебник для вузов / Б. А. Исаев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 458 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13684-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466307; 

2. Исаев, Б. А.  Политическая история. Демократия : учебник для вузов / Б. А. Исаев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07866-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453414 (дата обращения: 18.01.2022). 

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 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. 

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.); 
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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 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1. Тренды  развития глобальных процессов и политики. Кризис теории и 

практики глобализации: причины и проявления. 

 

Форма рубежного контроля – практическое задание (доклады, презентации, кейс-задания) 

 

Код контролируемой компетенции –ОПК-3. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля к Разделу 1. 

 

Вариант 1. 

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.  
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Вариант 2. 

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. 

Задание № 4 
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. 

 

Раздел 2. Глобальные проблемы современности: мировой и российский аспект 

 

Форма рубежного контроля – практическое задание (доклады, презентации, кейс- задания) 

 

Код контролируемой компетенции –ОПК-4. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля к Разделу 2. 

 

Вариант 1. 

Задание №  1. (для всех членов группы, 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. 

Задание № 2 (практическое). 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 № 3  (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 № 4 (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? 

 

Вариант 2.  

Работа по подгруппам. Группа обучающихся разделяется на подгруппы и каждая подгруппа  

выполняет одно из заданий.  
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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»  

 

Раздел 3. Россия в фокусе геоэкономической и геополитической конкуренции. 

 

Форма рубежного контроля – практическое задание (доклады, презентации, кейс- задания) 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-5. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля к Разделу 3. 

 

Вариант 1. 

       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.   

 

Вариант 2. 

     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) 
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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?  

 

Раздел 4. Россия, Европейский  и Евроатлантический  регионы: направления 

сотрудничества и проблемы взаимодействия. 

 

Форма рубежного контроля – практическое задание (доклады, презентации, кейс- задания) 

 

Вопросы/задания рубежного контроля к Разделу 4. 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-6. 

 

Вариант 1. 

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.   

 

Вариант 2. 

 Задание № 1 (для первой 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 № 2 (для второй подгруппы)  
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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 

Задание № 3 (для третьей 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  № 4 (для четвертой 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? 

 

Раздел 5. Внешнеполитические  приоритеты России  на Ближнем и Среднем 

Востоке, в  Восточной и Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америки на 

современном этапе; 

 

Форма рубежного контроля – практическое задание (доклады, презентации, кейс- задания) 

 

Вопросы/задания рубежного контроля к Разделу 5. 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-7 

 

Вариант 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. 

 

Вариант 2. 

Задание  № 1 (для первой 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 № 2 (для второй  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 № 3 (для третьей  подгруппы) 

Выберете  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 № 4  (для четвертой  подгруппы).   



 

 

34 

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.  

 

Раздел 6. Международные организации и Россия.   Имиджевая стратегия 

современной  России 

 

Форма рубежного контроля – практическое задание (доклады, презентации, кейс- задания) 

 

Вопросы/задания рубежного контроля к Разделу 6. 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-3; ПК-4. 

 

Вариант 1. 

Задание № 1. 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. 

        

Вариант 2. 

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?  
 
 

Примеры кейс-заданий 

 

Задание 1: 

- Характеристика  личности лидера и направлений деятельности одной из  антиглобалистских 

организации (по выбору обучающегося).  

- Подготовьте презентацию выбранной организации.  Дайте оценку деятельности этой 

организации.  

Задание 2. 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). 

Задание 3.  

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 
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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.  

Задание 4. 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). 

Задание 5. Подготовьте 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  

Задание 6. 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. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов 1. 

 

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

 

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  
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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. Совместные мероприятия стран мирового сообщества по улучшению  

природной среды (рациональному использованию природных ресурсов, установлению 

международных экологических стандартов и контроля в области охраны окружающей 

среды, внедрению безотходных и природосберегающих технологий, созданию 

экозащитных систем и т.д.). 

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.  

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 

 

Теоретический блок вопросов 2: 

 

Код контролируемой компетенции - ОПК-5; ОПК-6. 

 

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

2. Основные направления российско-американских отношений   и сотрудничества. 

3. Внешнеполитическая стратегия  Д.Трампа и Дж.Байдена. 

4. Европейский Союз: создание, проблемы функционирования, перспективы; 

5. Политика России на Ближнем и Среднем Востоке; 

6. «Арабская весна»: причины и последствия. Геополитические интересы России в этом 

регионе. 

7. Россия и Египет: проблемы и грани взаимодействия.  

8. Двусторонние отношения России и Турции в контексте геополитики.    

9. Направления и проблемы сотрудничества России и Ирака, России и Ирана;  

10. Россия и Сирия: проблемы и направления сотрудничества.   

11. Особенности и тенденции в развитии региона Юго-Восточной Азии, ключевые проблемы 

и противоречия в регионе. 

12. 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. 

13. Современная  международная ситуация  вокруг КНДР 

14. Двусторонние отношения Россия и Китай, новые грани, возможности, проблемы и 

перспективы 

15. Перспективы  развития сотрудничества между Россией и Японией.  Проблема Южно 

Курильской гряды как регион совместной деятельности России и Японии;  
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16. Отношения России и Индии: проблемы и направления сотрудничества. 

17. БРИКС: состояние и перспективы. 

18. Внешнеполитические интересы  России и  других стран в Африке в контексте  

геополитической  конкуренции 

19. Социально-экономические, политические проблемы  и особенности развития  стран 

Латинской Америки.  

20. Сложности процесса демократизации государств Латинской Америки. Демократизация и 

«левый поворот» (Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа и др.): сущность, 

последствия, современное состояние 

21. Российско-кубинские отношения в постсоветский период 

22. Россия и Венесуэла на современном этапе 

23. Российско-бразильские отношения: состояние и направления развития на современном 

этапе. 

24. 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 

25. Проблемы управляемости международной системы. Процессы глобализации и усиление 

роли международных институтов и механизмов в мировой экономике и политике 

(«Группа восьми», МВФ, МБРР и др.)  

26. Организация Объединенных Наций (ООН): направления деятельности, проблемы ее  

авторитета и реформирования. 

27. Россия и НАТО: направления и проблемы взаимодействия. 

28. Международные клубы:  Бильдербергский клуб, Римский клуб, «Большая восьмерка»,  

«Большая двадцатка». 

29. Имидж России на современном этапе: особенности, приоритеты  формирования  и пути 
совершенствования. Внешняя культурная политика России как  компонент  имиджа.  

30. Национальные интересы и приоритеты внешнеполитической деятельности России на 
современном этапе. 
 

Практический блок. 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания,  проблемные ситуации). 

Код контролируемой компетенции - ОПК-7; ПК-3; ПК-4. 

 

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? 
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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?              

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? 
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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?  

Дайте характеристику российско-американских отношений на текущий момент.  

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 ? 

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). 
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60. В мировой политике происходит борьба между национальным и глобальным.  Поясните, 

в чем суть противоречий и как их решать? 

 

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, 2020. — 

338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08057-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451672; 

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, 2020. — 479 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13512-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/463205; 

3. Ильин, И. В.  Политическая глобалистика : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Ильин, О. Г. Леонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 216 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8754-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452225; 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Исаев, Б. А.  Геополитика и геостратегия : учебник для вузов / Б. А. Исаев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 458 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13684-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/466307; 

2. Исаев, Б. А.  Политическая история. Демократия : учебник для вузов / Б. А. Исаев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07866-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/453414 (дата обращения: 18.01.2022). 

3. Баранов, Н. А.  Современная российская политика : учебник для вузов / Н. А. Баранов, 

Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09646-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451511; 

4. Гаджиев, К. С.  Геополитика : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-3832-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449857 ; 

5. Дробот, Г. А.  Мировая политика : учебник для вузов / Г. А. Дробот. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11789-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450292; 

6. Зорин, В. Ю.  Национальная политика российского государства в ХХ — начале ХХI 

века : учебное пособие для вузов / В. Ю. Зорин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06651-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455327; 

7. Пряхин, В. Ф.  История: Россия в глобальной политике : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Ф. Пряхин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 479 с. — (Профессиональное образование). — 

https://urait.ru/bcode/466307
https://urait.ru/bcode/451511
https://urait.ru/bcode/450292
https://urait.ru/bcode/455327
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ISBN 978-5-534-14147-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467887; 

8. 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, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07801-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453325; 

 

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.r

u/ 

 

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://grebenniko

n.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. 

http://biblioclub.ru/
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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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, 

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);  
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.03.01  Зарубежное регионоведение 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

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 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) «Государственный протокол и этикет» заключается в 

формировании у студентов понимания необходимости знаний в области делового этикета, как 

показателя уровня компетентности специалиста управленческой деятельности; изучение норм и 

правил делового этикета и протокола; развитие умений и навыков их применения в своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля): 

- обеспечить глубокое усвоение студентами содержания и особенностей 

государственного протокола РФ, практики его реализации в деятельности отечественной 

дипломатической и консульской службы; 

- повысить профессиональную компетентность студентов-международников в вопросах 

организации деятельности дипломатических представительств Российской Федерации за 

рубежом, организации дипломатических визитов, международных встреч и конференций; 

- владеть стратегией и тактикой ведения переговоров на основе современных 

коммуникативных технологий; 

- освоить требования к ведению дипломатической переписки, оформлению 

дипломатических документов, соблюдению правил речевого этикета в письменной и устной 

речи. 

 

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-3, УК-4, УК-5, ОПК-1 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 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде.  

УК-3.2. Способен занимать активную, 

ответственную, лидерскую позицию в 

команде, демонстрирует лидерские 

качества и умения. 

Знать: 

правила 

работы в 

команде 

Уметь: 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Владеть: 
навыками 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи
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е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

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. Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства 

для достижения профессиональных 

целей на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

Знать: 

правила 

деловой 

коммуникации 

Уметь: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

Владеть: 
навыками 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные 

различия социальных групп, опираясь 

на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

Знать: 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах) 

Уметь: 

воспринимать 

межкультурное 
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отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям своего 

Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной 

интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно 

обсуждает и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и 

личностного характера.  

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах) 

Владеть: 
навыками 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах). 

Профессиональ

ная 

коммуникация 

на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) 

языке(ах) 

ОПК-1 

Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессионально

й среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на 

основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

ОПК-1.1. Применять современный 

понятийно-категориальный аппарат 

социальных и гуманитарных наук в 

его комплексном контексте 

(геополитическом, социально-

политическом, социально-

экономическом, культурно-

гуманитарном) и историческом 

развитии на государственном языке 

РФ и иностранном(ых) языке(ах).  

ОПК-1.2. Организовывать и 

устанавливать контакты на 

международной арене в ключевых 

сферах политического, 

экономического и социо-культурного 

взаимодействия, связанного с 

регионом специализации.  

ОПК-1.3. Использовать основные 

стратегии, тактические приемы и 

техники аргументации с целью 

последовательного выстраивания 

позиции представляемой стороны.  

ОПК-1.4. Применять переговорные 

технологии и правила 

дипломатического поведения в 

мультикультурной профессиональной 

среде. 

Знать: 
методику 

эффективной 

коммуникации 

в 

мультикультур

ной 

профессиональ

ной среде на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) на 

основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности)  

Уметь: 
осуществлять 

эффективную 

коммуникацию 

в 

мультикультур

ной 

профессиональ

ной среде на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 
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иностранном(ы

х) языке(ах) на 

основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности)  

Владеть: 
навыками 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию 

в 

мультикультур

ной 

профессиональ

ной среде на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) на 

основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности)  

 

 

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 3 зачетных единицы.  

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
54      54  

 

Лекционные занятия 28      28   

из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 26      26   

из них: в форме практической подготовки          

Лабораторные занятия -      -   

из них: в форме практической подготовки          

Консультации / Иная контактная работа          

из них: в форме практической подготовки          
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Самостоятельная работа обучающихся 45      45   

Контроль промежуточной аттестации 9      9   

Форма промежуточной аттестации Зач.      Зач.   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108      108   

 

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
е
л

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
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
то

в
к
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
аб

о
та

 
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 6 

Раздел 1. Основы 

государственного протокола и 

дипломатического этикета 

33 15 18 9  9  

    

Тема 1.1. Содержание, правила 

и процедуры дипломатического 

протокола. 

18 8 10 5  5  

    

Тема 1.2. Протокол и этикет 

многосторонней дипломатии. 
15 7 8 4  4  

    

Раздел 2. Протокольная 

служба 
33 15 18 9  9  

    

Тема 2.1. Основы организации и 

функции протокольной службы. 
18 8 10 5  5  

    

Тема 2.2. Методика и практика 

разработки и обращения 

дипломатических документов. 

15 7 8 4  4  

    

Раздел 3. Этикет 

международного делового 

общения. 

33 15 18 10  8  

    

Тема 3.1. Дипломатическая 

вежливость и правила этикета 
17 8 9 5  4  

    

Тема 3.2. Ситуация общения и 

этикетные формулы. 
16 7 9 5  4  

    

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9      

    9 

Форма промежуточной 

аттестации: Зачет с оц. 
      

     

Общий объем, часов 108 45 54 28  26     9 
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Основы государственного протокола и дипломатического этикета. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Актуальность изучаемого курса. Основные этапы становления российской 

дипломатической службы. Зарождение российской дипломатии и дипломатической службы. 

Виды первых дипломатических документов.  

Дипломатическая служба в системе государственной службы Российской Федерации. 

Определение и статус государственной службы. Правовая основа государственной службы 

Российской Федерации. Структура и виды государственной службы. Сущность и субъекты 

Федеральной государственной службы. Сущность, статус и структурные органы 

дипломатической службы. Функции и принципы дипломатической службы.   

Тема 1.1. Содержание, правила и процедуры дипломатического протокола. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация дипломатической службы Российской Федерации. МИД и его структура. 

Процесс подготовки и принятия внешнеполитических решений, роль и функции различных 

ведомств РФ в данном процессе, механизмы координации их работы. Основные виды 

дипломатических документов. Особенности развития российской дипломатической службы. 

Загранпредставительства. Функции загранпредставительств, их структура и основные 

направления деятельности. Нормативные документы деятельности загранпредставительств. 

Дипломатическая служба в странах – участницах СНГ. Развитие правовой основы 

двустороннего и многостороннего сотрудничества стран – участниц СНГ в области 

дипломатии. 

Тема 1.2. Протокол и этикет многосторонней дипломатии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Информационно-аналитическая деятельность дипломатической службы. Информация и её 

роль в системе государственного управления. Первичная информационная подготовка 

дипломатического работника. Источники дипломатической информации. Принципы и критерии 

информационной работы. Требования, предъявляемые к дипломатической информации. 

Упреждающий характер, объективность (достоверность), полнота и новизна дипломатической 

информации. Конфиденциальный характер информации. 

Источники информации и методика её обработки. Роль радио, журналов и газет как 

источников дипломатической информации. Публикации научно-исследовательских центров. 

Информационные материалы правительственных органов. Роль публичных лекций, «бесед со 

связями» в добывании дипломатической информации. Опасность и примеры последствий 

дезинформации. Обработка  информации. Формы обработки и докладов дипломатической 

информации. Ведение записи бесед, составление политических портретов, шифртелеграмм. 

Методика «мозгового штурма».  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Дипломатическая служба в системе государственной 

службы РФ. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 
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1. Зарождение российской дипломатии и дипломатической службы.  Виды первых 

дипломатических документов.  

2. Определение и статус государственной службы. Правовая основа 

государственной службы Российской Федерации.  

3.  Структура и виды государственной службы Российской Федерации. Сущность  и 

субъекты Федеральной государственной службы.  

4.  Сущность, статус и структурные органы дипломатической службы Российской 

Федерации.  

5.  Функции и принципы дипломатической службы Российской Федерации.   

6.  Дипломатические должности и дипломатические ранги. 

7.  Определение (сущность) и функции дипломатического представительства. 

8.  Венская конвенция 1961 г. о классификации дипломатических 

представительствах.  Персонал дипломатического представительства РФ. 

9.  Постоянные представительства Российской Федерации при международных 

организациях системы ООН и при региональных организациях. 

10.  Социально-политические ограничения профессионально-должностной 

деятельности работника дипломатической службы. Система дипломатических 

рангов.  

11. Профессионально-личностные качества работника дипломатической службы. 

12.  Основные черты (требования) дипломатической информации. 

13.  Источники дипломатической информации.  

14.  Формы доклада (направления) дипломатической информации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Раздел 2. Протокольная служба 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и содержание дипломатического протокола и дипломатических приёмов. 

Дипломатический протокол и дипломатический приём: сущность и основное содержание. 

Принцип «международной вежливости». Дипломатический этикет. Организационная структура, 

функции и задачи Департамента государственного протокола (ДГП) МИД РФ. Кадровый состав 

ДГП. Понятие и виды дипломатических приёмов. Поводы для проведения дипломатического 

приёма. Международно-правовые нормы, регулирующие положение и юридическую 

ответственность иностранных граждан. 

Тема 2.1. Основы организации и функции протокольной службы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Визиты на высшем уровне и основные положения государственной протокольной 

практики Российской Федерации. Категории визитов на высшем и высоком уровне. Формат 

государственного визита. Подготовка визита. Содержание программы визитов глав государств 

и глав правительств. Содержание и порядок официальной встречи глав иностранных государств 

в Москве. Государственные структуры (подразделения), занимающиеся вопросами протокола*. 

Содержание деловой части, протокольного мероприятия, культурной части официального 

(рабочего) визита главы иностранного государства в Россию. Визиты глав правительств и 

министров иностранных дел иностранных государств в Российскую Федерацию. Визит 

Генерального секретаря Организации Объединённых Наций в Россию. 

 

Тема 2.2. Методика и практика разработки и обращения дипломатических 

документов. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация и значение документационного обеспечения дипломатической службы. 

Основные виды дипломатических документов. Технические приемы дипломатической работы 

(ведение бесед, подготовка справочно-аналити-ческих материалов, дипломатических 

документов). Значение дипломатических документов в практической деятельности 

внешнеполитических органов государства и в дипломатических отношениях*. Различные виды 

дипломатических документов, используемых в переписке между государствами (вербальные и 

личные ноты, памятные записки, меморандумы, заявления и др.), и внутриведомственные 

документы (записки руководству, телеграммы, памятки для бесед, отчетная, ориентирующая и 

оперативная информация, указания послам и др.). 

Требования, предъявляемые к внутриведомственным дипломатическим документам, 

предназначенным для внешнего мира. Методика подготовки и написания дипломатических 

документов. Специфика индивидуальной и коллективной работы над составлением 

дипломатического документа. Требования, предъявляемые к участникам работы над 

дипломатическими документами*. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Организация деятельности протокольных служб. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Понятие дипломатического протокола. Организационная структура и функции 

Департамента государственного протокола (ДГП) МИД РФ.  

2. Задачи Департамента государственного протокола (ДГП) МИД РФ.  

3. Понятие дипломатического этикета. Принцип «международной вежливости».  

4. Кадровый состав Департамента государственного протокола (ДГП) МИД РФ.  

5. Понятие и виды дипломатических приёмов. Поводы для проведения 

дипломатического приёма. 

6. Категории визитов на высшем и высоком уровне. Формат государственного 

визита. Подготовка визита.  

7. Содержание программы визитов глав государств и глав правительств. 

Содержание и порядок официальной встречи глав иностранных государств в 

Москве.  

8. Государственные структуры (подразделения), занимающиеся вопросами 

протокола. Содержание деловой части официального (рабочего) визита главы 

иностранного государства в Россию.  

9. Содержание протокольного мероприятия, культурной части официального 

(рабочего) визита главы иностранного государства в Россию.  

10. Визиты глав правительств и министров иностранных дел иностранных государств 

в Российскую Федерацию. Визит Генерального секретаря Организации 

Объединённых Наций в Россию. 

11. Технические приемы дипломатической работы (ведение бесед, подготовка 

справочно-аналитических материалов, дипломатических документов).  

12. Значение дипломатических документов в практической деятельности 

внешнеполитических органов России и в дипломатических отношениях.  

13. Виды дипломатических документов, используемых в переписке между 

государствами. Внутриведомственные документы.  

14. Требования, предъявляемые к внутриведомственным дипломатическим 

документам, предназначенным для внешнего мира.  

15. Методика подготовки и написания дипломатических документов.  
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16. Специфика индивидуальной и коллективной работы над составлением 

дипломатического документа. Требования, предъявляемые к участникам работы 

над дипломатическими документами. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Раздел 3. Этикет международного делового общения. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность принципа «международной вежливости». Понятие дипломатического этикета. 

Основные правила дипломатического этикета и порядок их соблюдения в дипломатической 

практике. Современная российская практика соблюдения дипломатического этикета. 

Международно-правовые и политические последствия несоблюдения правил дипломатического 

этикета.  

Сущность и основное содержание культурной дипломатии. Цель и задачи внешней 

культурной дипломатии России. Место и роль МИД РФ в области организации 

международного культурного сотрудничества. Правовая основа международного культурного 

сотрудничества. Совет деятелей культуры, науки и образования приМИД РФ*. Культурные 

функции структурных подразделений МИД РФ, посольств РФ. Основные формы работы 

загранпредставительств РФ в культурной области. Приоритеты внешних культурных связей 

России. 

Тема 3.1. Дипломатическая вежливость и правила этикета 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дипломатическая служб и средства массовой информации. Основные направления и 

формы работы пресс-службы МИД России. Нормативно-правовая база и принципы 

взаимодействия государства иСМИ. Организационная структура, основные задачи и функции 

Департамента информации и печати (ДИП) МИД РФ. Функции Отдела оперативной 

информации в структуре ДИП МИД РФ. Примерные форма и содержание сообщения для 

печати. Справочная информация, брифинги.  Функции Отдела российских средств массовой 

информации ДИП МИД РФ. Сайт Министерства иностранных дел РФ. «Информационный 

бюллетень» МИД РФ. «Дипломатический вестник» МИД РФ. Функции Отдела международных 

информационных проблем ДИП МИД РФ. Основные направления деятельности Пресс-центра 

МИД России. Функции Отдела по работе с иностранными корреспондентами, Отдела 

информационного обеспечения государственных визитов ДИП МИД РФ.  

Тема 3.2. Ситуация общения и этикетные формулы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Деятельность пресс-служб российских дипломатических представительств за рубежом. 

Функции пресс-служб российских дипломатических представительств. Организация интервью. 

Размещение статей в местной прессе*. Сайты российских посольств. Информационное 

взаимодействие загранучреждений с пресс-службой МИД РФ. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Дипломатический этикет 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Сущность принципа «международной вежливости». 



 14 

2. Понятие дипломатического этикета.  

3. Основные правила дипломатического этикета и порядок их соблюдения в 

дипломатической практике. 

4. Нормативно-правовая база и принципы взаимодействия государства и СМИ.  

5. Организационная структура и основные задачи Департамента информации и 

печати (ДИП) МИД РФ.  

6. Функции Департамента информации и печати (ДИП) МИД РФ.  

7. Примерные форма и содержание сообщения для печати. Справочная информация, 

брифинги.  

8. Сайт Министерства иностранных дел РФ. «Информационный бюллетень» МИД 

РФ. «Дипломатический вестник» МИД РФ.  

9. Основные направления деятельности Пресс-центра МИД России.  

10. Функции пресс-служб российских дипломатических представительств.  

11. Деятельность пресс-служб российских дипломатических представительств по 

организации интервью,  размещению статей в местной прессе.  

12. Сайты российских посольств. Информационное взаимодействие 

загранучреждений с пресс-службой МИД РФ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

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 6 

Раздел 1. Основы 

государственного 

протокола и 

дипломатического 

этикета 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Протокольная 

служба 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Этикет 

международного 7 Подготовка реферата 
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делового общения. 
8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

54  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Порядок установления дипломатических отношений. 

2. Основные классы диппредставителей, их правовой статус и полномочия (согласно 

Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.) 

3. Порядок назначения глав дипломатических представительств 

4. Порядок вручения верительных грамот. 

5. Порядок организации протокольных визитов 

6. Порядок завершения дипломатической миссии. 

7. Обязанности дипломатических представителей, порядок их сношения с властями 

страны пребывания. 

8. Права дипломатических представителей. Дипломатический иммунитет и его 

содержание. 

9.Корреспонденция дипломатического представителя. Дипломатический курьер. 

10. Положение канцелярского и вспомогательного персонала дипломатических 

представительств. 

11. Правовой статус иностранных граждан (на территории РФ). 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Государственное служебное протокольное старшинство, его сущность, модели, 

национальные особенности:  

- в странах Западной Европы; 

- в США; 

- в СССР и РФ; 

- в других странах мира (по выбору студента). 

2. Опыт организации протокольных служб в зарубежных странах (по выбору студента). 

3. Особенности организации протокольной службы в современной России. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

1. Зонова, Т. В. Дипломатия: модели, формы, методы : учебник / Т. В. Зонова ; 

Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России. – Москва : Аспект Пресс, 2019. – 352 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573713 

(дата обращения: 13.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7567-1038-0. – Текст 

: электронный. 

2. Дипломатическая служба : учебное пособие / Е. М. Астахов, Е. М. Богучарский, 

В. И. Долгов [и др.] ; под ред. А. В. Торкунова, А. Н. Панова ; Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России. – Москва : Аспект Пресс, 2019. – 352 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573633 (дата обращения: 

13.03.2023). – Библиогр.: с. 348-350. – ISBN 978-5-7567-0884-4. – Текст : 

электронный. 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Виды международных визитов, их особенности.  

2. Протокольные правила проведения официальных визитов. 

3. Особенности протокола визитов на высшем и высоком уровне. 

4. Особенности проведения деловых, неофициальных и других визитов. 

5. Национальные особенности организации и проведения визитов (на примерах 

отдельных стран). 

6. Национальные особенности организации и проведения визитов делегаций 

иностранных государств в РФ. 

7. Церемониал встречи и проводов официальных делегаций. 

8. Порядок размещения высоких гостей. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Протокольные требования к программе визита. 

2. Деловая часть программы визита. 

3. Культурная часть программы визита, ее содержание. 

4. Дипломатические приемы: понятие, значение, виды приемов. 

5. Виды дневных приемов, порядок их проведения (на конкретных примерах). 

6. Вечерние приемы, особенности их организации (на конкретных примерах). 

7. Подготовка к проведению приема, ее элементы (приглашение гостей, 

оборудование помещения и пр.) 

8. Сценарий проведения приема (на конкретном примере). 

9. Особенности проведения приемов с рассадкой и без рассадки гостей. 

10. Эксклюзивные виды приемов: литературные и музыкальные вечера, 

выезды на природу, охота, рыбалка и др. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

 

1. Шувалова, Н. Н.  Этика и этикет государственной и муниципальной службы : учебник и 

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

Издательство Юрайт, 2023. — 368 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15803-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/509778 (дата обращения: 16.03.2023). 

2. Алепко, А. В.  Дипломатическая и консульская служба : учебное пособие для вузов / А. 

В. Алепко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 318 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-14063-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519796 (дата обращения: 13.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Категории и формы дипломатических бесед. 

2. Содержание информации: ложь, правда, дезинформация. 

3. Специфика дипломатической беседы. Умение слушать оппонента. 

4. Подготовка беседы. 

5. Искусство ведения беседы и основные приемы. 

6. Виды дипломатических бесед. 

7. Официальный речевой этикет и ораторское искусство дипломата. 

8. Правила и ошибки аргументации. 

9. Невербальные средства общения и правила их использования. 

10. Имидж дипломата (внешний вид, костюм, прическа, аксессуары и пр.) 
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Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Международная вежливость и государственная символика отдельных стран (по 

выбору студента). 

2. Символы международных организаций (ООН и др.) и их использование. 

3. Национальные праздники и использование государственной и другой символики. 

4. Протокольное реагирование на отдельные события (поздравления и свидетельства 

уважения; соболезнование и пр.).  

5. Характерные черты современного дипломатического языка. 

6. Роль и значение дипломатической документации 

7. Виды дипломатической документации: 

8. Требования к дипломатическим документам и их хранению. 

9. Структура и оформление деловой корреспонденции. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

1. Лавриненко, В. Н.  Деловая этика и этикет : учебник и практикум для вузов / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. 

И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 118 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08210-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511941 

(дата обращения: 16.03.2023). 

2. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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 
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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 зачет с оценкой, 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. 

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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 



 21 

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.  Основы государственного протокола и дипломатического этикета 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-3; УК-4;  
1. Дипломатия как наука и искусство ведения международных дел. 

2. Происхождение и функции дипломатии. 

3. Дипломатия как профессия. Профессиональные качества дипломатов. 

4. Основные черты и характеристики современной дипломатии. 

5. Понятие дипломатического протокола, его содержание, основные нормы и правила. 

6. История становления дипломатического протокола в европейских странах. 

7. Особенности становления дипломатического протокола в России. 
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Раздел 2. Протокольная служба 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-5; ОПК-1;  
1. Основные формы многосторонней дипломатии, их особенности. 

2. Протокольная служба Генерального секретаря ООН, ее обязанности и 

организация деятельности. 

3. Протокольный порядок приема новых стран в Организацию Объединенных 

Наций. 

4. Протокольный порядок встречи высокопоставленных гостей ООН. 

5. Протокольное старшинство в ООН, его особенности. 

6. Международные конференции, их виды и особенности. 

7. Факторы, определяющие выбор места проведения международных конференций 

(на конкретных примерах). 

8. Порядок создания секретариата (оргкомитет) международной конференции, его 

структура, задачи, принципы работы. 

9. Порядок формирования повестки дня международной конференции (на 

конкретных примерах). 

10. Проект правил процедуры работы международной конференции, его основные 

компоненты. 

11. Персональный состав делегаций и функции мандатной комиссии. 

12. Процедурные функции председательствующего на международной конференции. 

13. Итоговые документы конференции, требования к ним. 

 

Раздел 3. Этикет международного делового общения. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции - ОПК-1 
1. Этика и этикет: происхождение и содержание понятий. 

2. Виды этикета, их характеристика и особенности. 

3. Дипломатический этикет: определения, содержание, особенности. 

4. Культура гостеприимства и ее отражение в дипломатическом этикете. 

5. Организационно-протокольное обеспечение визита иностранной делегации. 

6. Подготовка программы пребывания зарубежных гостей. 

7. Порядок встречи иностранной делегации. 

8. Деловая часть программы визита: основные мероприятия. 

9. Представительские мероприятия и организация культурной программы 

10. Общие правила приема, размещения и проводов иностранных делегаций. 

11. Этические нормы и правила общения с иностранными гостями. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов 1: 

Код контролируемой компетенции - УК-3; УК-4;  
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1. Понятие этикета и его виды. 

2. Особенности дипломатического этикета. 

3. Понятие государственного и дипломатического протокола. 

4. История становления дипломатического протокола в европейских странах. 

5. Особенности становления дипломатического протокола в России. 

6. Государственное служебное протокольное старшинство, его сущность, модели, 

национальные особенности: 

7. Протокольные службы. Функции протокольных подразделений. 

8. Протокольное обеспечение деятельности ООН. 

9. Организация и проведение международных конференций. 

10. Организация протокольной службы в современной России. 

11. Порядок установления дипломатических отношений. 

12. Основные классы диппредставителей, их правовой статус и полномочия (согласно 

Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.) 

13. Привилегии и иммунитеты в современной дипломатической практике. 

14. Порядок назначения глав дипломатических представительств. Предоставление агремана. 

15. Верительные и отзывные грамоты в дипломатической практике. 

 

Теоретический блок вопросов 2: 

Код контролируемой компетенции - УК-5; ОПК-1;  

1. Дипломатическая миссия и её функции. 

2. Прибытие и отбытие главы дипломатической миссии. 

3. Протокольная деятельность дипломатической миссии. 

4. Консульская миссия. Статус консула и его обязанности. 

5. Международные визиты и их формы. 

6. Порядок организации протокольных визитов. 

7. Особенности визитов на высшем уровне. 

8. Программы пребывания иностранных делегаций. 

9. Порядок встречи и проводов иностранной делегации. 

10. Культура гостеприимства и правила общения с иностранными гостями. 

11. Правовой режим иностранных граждан в современной России. 

12. Национальные особенности организации и проведения визитов. 

13. Дипломатические приемы: понятие, значение, виды приемов. 

14. Подготовка и организация проведения дипломатических приемов. 

15. Официальный речевой этикет и правила дипломатического общения. 

 

Теоретический блок вопросов 3: 

Код контролируемой компетенции - ОПК-1 

1. Визиты дипломата и общение на неформальном уровне. 

2. Категории и формы дипломатических бесед. 

3. Искусство ведения беседы и основные приемы. 

4. Визитные карточки и их использование; подарки и сувениры. 

5. Протокольное реагирование на отдельные события: поздравления, свидетельства 

уважения, соболезнование. 

6. Виды дипломатической документации. 

7. Составление и оформление нот, памятных записок, меморандумов. 

8. Коммюнике, совместное заявление, декларация – общие черты и особенности. 

9. Национальные символы и правила их использования. 

10. Государственный и военный церемониал. 

11. Правила использования государственной символики РФ. 

12. Символы международных организаций (ООН и др.) и их использование. 
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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 

3. Зонова, Т. В. Дипломатия: модели, формы, методы : учебник / Т. В. Зонова ; 

Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России. – Москва : Аспект Пресс, 2019. – 352 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573713 

(дата обращения: 13.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7567-1038-0. – Текст 

: электронный. 

4. Дипломатическая служба : учебное пособие / Е. М. Астахов, Е. М. Богучарский, 

В. И. Долгов [и др.] ; под ред. А. В. Торкунова, А. Н. Панова ; Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России. – Москва : Аспект Пресс, 2019. – 352 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573633 (дата обращения: 

13.03.2023). – Библиогр.: с. 348-350. – ISBN 978-5-7567-0884-4. – Текст : 

электронный. 

5. Шувалова, Н. Н.  Этика и этикет государственной и муниципальной службы : 

учебник и практикум для вузов / Н. Н. Шувалова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 368 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-15803-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509778 (дата обращения: 16.03.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Алепко, А. В.  Дипломатическая и консульская служба : учебное пособие для 

вузов / А. В. Алепко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 318 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14063-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519796 

(дата обращения: 13.03.2023). 

4. Лавриненко, В. Н.  Деловая этика и этикет : учебник и практикум для вузов / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. 

И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 118 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08210-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511941 

(дата обращения: 16.03.2023). 

5. 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. 

 

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.r

u/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты 

и полные тексты более 34 млн 

научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebenniko

n.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. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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Подготовка к занятию семинарского типа 

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 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) 

1. 5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

2. 5.4.2. Программное обеспечение  

3. 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 41.03.01  Зарубежное регионоведение 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

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 путем разбора конкретных 
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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. 

4.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) «Международные деловые переговоры» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний об основных способах и методах ведения 

дипломатических и деловых переговоров, а также с особенностями их применения в 

практической деятельности внешнеполитического ведомства РФ и других государств. 

Задачи дисциплины (модуля): 

• Освоение существующих технологических приемов ведения переговоров, содержания и 

структуры построения переговоров, факторов и тенденций, влияющих на переговорный 

процесс, средствами для решения современных проблем в области международных и 

общественных отношений. 

• владеть стратегией и тактикой ведения переговоров на основе современных 

коммуникативных технологий 

• уметь использовать в практической работе инструментарий ведения переговоров; 

• освоить и находить адекватные средства для решения современных проблем в области 

ведения переговоров. 

 

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-3; УК-4; УК-5; ОПК-1 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 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает требования ролевой 

позиции в командной работе и 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели.  

УК-3.2. Определяет свою роль в 

команде, эффективно взаимодействует 

с другими членами команды, в том 

числе участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом в 

интересах выполнения командной 

задачи. 

Знать: 

эффективные 

стратегии 

сотрудничеств

а, 

необходимые 

для 

достижения 

поставленной 

цели. 

Уметь: 

Определять 

свою роль в 

команде, 

эффективно 

взаимодейство

вать с другими 

членами 

команды. 
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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); способен 

логически и грамматически верно 

строить устную и письменную речь. 

УК-4.2. Грамотно строит 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации; использует коммуникативно 

приемлемые стиль общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнёрами. 

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. Демонстрирует умение 

выполнять перевод текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык, а также с 

государственного на иностранный (-

ые) язык (-и). 

Знать: 

системы норм 

русского 

литературного 

языка, родного 

языка и 

нормами 

иностранного(

ых) языка(ов); 

Уметь: 

Грамотно 

строить 

коммуникацию

, исходя из 

целей и 

ситуации; 

выполнять 

перевод 

текстов с 

иностранного 

(-ых) на 

государственн

ый язык, а 

также с 

государственн

ого на 

иностранный (-

ые) язык (-и). 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует толерантное 

восприятие социальных и культурных 

различий, уважительное и бережное 

отношение к историческому наследию 

и культурным традициям. 

УК-5.2. Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп.  

УК-5.3. Проявляет в своём поведении 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития России в 

контексте мировой истории и 

культурных традиций мира.  

УК-5.4. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно 

Знать: 

необходимую 

для 

саморазвития и 

взаимодействи

я с другими 

людьми 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях 

различных 

социальных 

групп. 

Уметь: 

Демонстриров

ать 

толерантное 

восприятие 

социальных и 

культурных 

различий, 

уважительное 
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обсуждает и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

и бережное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям. 

Профессиональ

ная 

коммуникация 

на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) 

языке(ах) 

ОПК-1 

Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессионально

й среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на 

основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

ОПК-1.1. Применяет современный 

понятийно-категориальный аппарат 

социальных и гуманитарных наук в 

его комплексном контексте 

(политическом, социально-

экономическом, культурно- 

гуманитарном) и историческом 

развитии на государственном РФ и 

иностранном(-ых) языке-(ах). 

ОПК-1.2. Организует и устанавливает 

контакты в ключевых сферах 

международного взаимодействия. 

ОПК-1.3. Использует основные 

стратегии, тактические приемы и 

техники аргументации с целью 

последовательного выстраивания 

позиции представляемой стороны в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1.4. Обладает навыками 

публичного выступления по 

профессиональной тематике перед 

различными типами аудиторий 

(дипломатами, экспертами, 

представителями общественности). 

ОПК-1.5. Применяет переговорные 

технологии и правила 

дипломатического поведения в 

мультикультурной профессиональной 

среде. 

Знать: 

современный 

понятийно-

категориальны

й аппарат 

социальных и 

гуманитарных 

наук в его 

комплексном 

контексте и 

историческом 

развитии на 

государственн

ом РФ и 

иностранном(-

ых) языке-(ах). 

Уметь: 

Использовать 

основные 

стратегии, 

тактические 

приемы и 

техники 

аргументации 

с целью 

последователь

ного 

выстраивания 

позиции 

представляемо

й стороны в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

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 3 зачетных единицы.  

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 54      54   
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педагогическими работниками 

Лекционные занятия 28      28   

из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 26      26   

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 45      45   

Контроль промежуточной аттестации 9      9   

Форма промежуточной аттестации Зач.      Зач.   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108      108   

 

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
е
л

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
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
то

в
к
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
аб

о
та

 
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 6 

Раздел 1. Международные 

деловые переговоры как 

учебная дисциплина. 

33 15 18 9  9  

    

Тема 1.1. Международные 

переговоры: понятие, 

классификация, функции и 

особенности. 

18 8 10 5  5  

    

Тема 1.2. Многосторонние и 

двусторонние переговоры: 

особенности их организации и 

проведения в условиях 

различных состояний 

межгосударственных 

отношений. Правила и приемы 

подготовки к переговорам. 

15 7 8 4  4  

    

Раздел 2. Структура 

переговорного процесса и 

стили его ведения 

33 15 18 9  9  

    

Тема 2.1. Правовое оформление 

переговоров. 
18 8 10 5  5  
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Документационное обеспечение 

переговорного процесса 

Тема 2.2. Организационное 

обеспечение переговоров. 
15 7 8 4  4  

    

Раздел 3. Этика 

международного делового 

общения.  

33 15 18 10  8  

    

Тема 3.1. Психологические и 

коммуникативные трудности в 

решении проблем на 

переговорах. 

17 8 9 5  4  

    

Тема 3.2. Дипломатический 

этикет. 
16 7 9 5  4  

    

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9      

    9 

Форма промежуточной 

аттестации: Зачет с оц. 
      

     

Общий объем, часов 108 45 54 28  26     9 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Международные деловые переговоры как учебная дисциплина. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Роль и место многосторонних переговоров в дипломатической практике. Состав 

участников многосторонних переговоров. Формы многосторонних переговоров. Процедуры и 

регламент многосторонних переговоров. Международные совещания и встречи как формы  

многосторонних переговоров. Правила и процедуры формирования делегаций на переговоры. 

Двусторонние переговоры в дипломатической практике: содержание, особенности организации 

и проведения. Условия эффективности двусторонних переговоров. Состояния международных 

отношений, их влияние на переговорный процесс. 

Тема 1.1. Международные переговоры: понятие, классификация, функции и 

особенности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект и предмет курса «Международные деловые переговоры». Международные 

коммуникации и тенденции их развития. Роль организационной культуры в международных  

деловых коммуникациях. Организационная культура во внешнеэкономическом сотрудничестве. 

Классификация переговоров. Речевая стратегия и способы ее вербальной реализации. 

Международные переговоры: понятие и особенности. Классификация и функции 

международных деловых переговоров. 

Тема 1.2. Многосторонние и двусторонние переговоры: особенности их организации 

и проведения в условиях различных состояний межгосударственных отношений. Правила 

и приемы подготовки к переговорам. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности проведения многосторонних и двусторонних переговоров в условиях 

сотрудничества и разрядки международных отношений. Роль предварительной подготовки к 

переговорам. Экспертное обеспечение переговоров.   Значение реализации процедурных 
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приемов и правил в ходе подготовки и ведения переговоров. Исторический опыт ведения 

переговоров в условиях мира и международной стабильности. Особенности организации 

переговорного процесса в условиях конфронтации. Два подхода к переговорам: 

неконструктивный торг и совместный поиск компромиссных решений. Исторический опыт 

ведения переговоров в условиях войн и вооруженных конфликтов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: Международные переговоры как объект научного изучения. 

1. Соотношение между международными конфликтами, сотрудничеством и 

переговорами? 

2. История становление теории переговоров как отрасли научного знания (Франсуа 

де Кальер, Антуан Пеке, Гарольд Никольсон). 

3. Причины формирования научного направления по изучению переговоров во 

второй половине ХХ в. 

4. Основные периоды в зарубежных исследованиях международных переговоров 

5. Современные зарубежные концепции переговоров (С. Сиджел и Л. Фурекер; Ч. 

Осгуд; А. Лол, Говард Райффа, Р. Аксельрод, Роджер Фишер и Уильям Юри, 

Дейл Карнеги и др.) 

6. Российские исследования процесса международных переговоров: основные этапы 

и представители. 

7. Вклад исследований переговоров в практику их ведения (на конкретных 

примерах). 

8. Основные научно-исследовательские центры и проекты в области 

международных переговоров, их задачи и направления деятельности. 

9. Современное состояние и перспективы развития практики международных 

переговоров и исследований в этой области. 

10. Возможные новые направления исследований международных переговоров для 

повышения эффективности их ведения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Раздел 2. Структура переговорного процесса и стили его ведения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Международный договор как основной источник международного права, его 

предназначение и функции. Двусторонние и  многосторонние  договоры:  содержание,  

особенности  оформления. Пакты как форма политических договоров: особенности содержания, 

статус. Структура договора (пакта), назначение, направленность, содержание основных 

элементов. Роль и значение международных договоров в регулировании взаимоотношений 

субъектов международного права. 

 

Тема 2.1. Правовое оформление переговоров. Документационное обеспечение 

переговорного процесса 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные формы договорных документов: собственно международный договор, 

соглашение, конвенция, протокол, акт, совместная декларация, совместные коммюнике, обмен 
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нотами или письмами и др.: статус, функции, основные правила разработки. Субъекты 

договорной практики: государства, международные межправительственные организации, 

органы, представляющие народы, борющиеся за национальное освобождение и получившие 

международно-правовое признание, степень и возможности их участия в договорной практике. 

Учет и фиксация прав и обязанностей сторон в договорных документах. Принцип 

согласованного волеизъявления  сторон, условия его реализации и значение. Особенности  

разработки  договорных  документов  регионов. 

 

Тема 2.2. Организационное обеспечение переговоров. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблема оптимизации международных переговоров в современной дипломатической  

практике. Особенности организации переговоров. Сущность и значение «унификационного» 

направления в организации международных переговоров. «Диверсификационное» направление 

в переговорной практике: сущность, содержание, особенности реализации. Характерные черты 

и особенности современной системы международных переговоров  (организационные аспекты). 

Сущность, содержание, особенности  переговорного процесса. Непрерывность переговорного 

процесса как черта современных международных отношений. Поле переговорных процессов. 

Классификация переговорных процессов. Уровни переговорных процессов. Формы 

переговорных процессов. Тематика переговорных процессов. Роль, функции и значение 

технических средств в подготовке и ведении переговоров.  Компьютерная техника в 

переговорной практике. Возможности Интернета, их реализация в  переговорном процессе. 

Проблема информационного обеспечения переговоров и возможные пути ее решения. Роль и 

значение технической грамотности участников переговоров в достижении желаемых 

результатов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Модели переговорного процесса. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Основные научные модели переговорного процесса: метод торга, теория игр, 

медиация (общая характеристика, достоинства и недостатки). 

2. Метод торга и возможности его использования в ходе переговоров. 

3. Модели переговорного торга: жесткая, мягкая и смешанная. 

4. Теория игр и возможности использования игровых моделей в ходе переговоров. 

5. Основные переговорные модели в рамках теории игр: интегративная (партнерская), 

полемическая модель, рациональная. 

6. Метод принципиальных (рациональных) переговоров, его особенности и возможности 

применения. 

7. Особенности переговоров в условиях острого конфликта: медиативная модель (общая 

характеристика). 

8. Задачи, принципы, виды медиации. 

9. Медиатор: основные функции, права и обязанности. 

10. Соглашения, заключаемые в процессе процедуры медиации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Раздел 3. Этика международного делового общения.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Основные этапы переговорного процесса, их содержание и особенности. Способы 

подачи позиций сторон на различных стадиях переговоров. Тактические приемы, используемых  

участниками переговоров, их влияние на достижение желаемых результатов (на основе анализа 

опыта российской дипломатии и дипломатии ведущих стран мира). Схожесть и различия в  

позициях сторон переговоров, их влияние на характер переговорного  процесса. Проблема 

«баланса интересов» сторон переговорного процесса, пути ее разрешения. 

Тема 3.1. Психологические и коммуникативные трудности в решении проблем на 

переговорах. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Психология завязывания деловых контактов. Техника проведения деловой беседы. 

Споры и конфликты в процессе общения. Решение проблем на переговорах. Позиции и 

интересы. Цели и результаты. Психологические и коммуникативные трудности в решении 

проблем на переговорах. Основные разновидности тактики ведения переговоров и их 

комбинирование. Основные тактические приемы ведения переговоров. «Затягивание 

переговоров» как дипломатический прием: задачи, пути реализации. Апелляция к 

общественному мнению в переговорной практике. Ультиматум и «резкий тон» в переговорах. 

Значение компромиссов в переговорной практике, пути и методы их достижения (из опыта 

дипломатической практики).Другие факторы эффективности переговоров. 

Тема 3.2. Дипломатический этикет 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Профессиограмма дипломата- участника переговорного процесса (по материалам 

специальной учебной и научной литературы и анализа дипломатического опыта). Диалектика 

объективного и субъективного в переговорной практике. Правила поведения дипломатического 

работника на различных этапах переговорного процесса. Допустимое и недопустимое в 

поведении дипломата. Пределы возможностей участников переговорного процесса. Роль 

личностных качеств дипломата в достижении желаемого  результата на переговорах. 

Дипломатические беседы на переговорах: роль, значение, особенности ведения. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Психологические особенности переговорного 

процесса. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Восприятие и его свойства.  

2. Структура восприятия, ее элементы (идентификация, эмпатия, рефлексия). 

3. Виды восприятия. Особенности межличностного восприятия. 

4. Стереотипизация, ее причины и факторы.  

5. Роль стереотипов на переговорах. 

6. Нарушения и ошибки восприятия. 

7. Фактор восприятия в переговорном процессе 

8. Способы избегания ошибок восприятия в ходе переговоров 

9. Какова связь между восприятием участников переговоров и принимаемыми 

решениями?  

10. Какие существуют типы решений на переговорах, какова их эвристическая 

функция?  
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

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 6 

Раздел 1. 

Международные 

деловые переговоры 

какучебная 

дисциплина 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Структура 

переговорного 

процесса и стили его 

ведения 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Этика 

международного 

делового общения 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

54  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Определения международных переговоров, их основные аспекты 

2. Международные переговоры как наука и искусство. 

3. Охарактеризуйте специфику международных переговоров как особой формы 

коммуникации. 

4. Функции международных переговоров, их характеристика. 

5. Что означает многофункциональность переговоров? 
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6. Переговоры как искусство компромисса. 

7. Основания для классификации международных переговоров. 

8. Особенности двухсторонних и многосторонних переговоров. 

9. Особенности переговоров на высшем и высоком уровнях. 

10. Особенности прямых и непрямых переговоров. 

11. Охарактеризуйте специфику стандартных и нестандартных переговоров. 

12. Особенности переговоров в условиях конфликта и сотрудничества. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Переговоры как форма совместной практической деятельности 

2. Интересы участников как главный мотив переговорного процесса. 

3. Условия, необходимые для проведения переговоров  

4. В каких случаях  переговоры нецелесообразны? 

5. При каких условиях переговоры оказываются выгоднее односторонних действий? 

6. Понятие «наилучшая альтернатива переговорному решению» (BATNA - Best 

Alternative To a Negotiated Agreement) и необходимость ее учитывать в переговорном процессе. 

7. Новая информационная парадигма международных переговоров и роль СМИ. 

8. Как изменились технологии переговоров в информационном обществе?   

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

1. Лавриненко, В. Н.  Деловая этика и этикет : учебник и практикум для вузов / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. 

И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 118 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08210-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511941 

(дата обращения: 16.03.2023). 

2. Митрошенков, О. А.  Деловое общение: эффективные переговоры : практическое 

пособие / О. А. Митрошенков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 315 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-10704-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455770  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Переговоры как динамический процесс, его основные этапы. 

2. Особенности научных подходов к выделению этапов переговорного процесса. 

3. Подготовительный период к началу переговоров, его содержание. 

4. . В чем существенные различия при подготовке к переговорам в условиях 

конфликта, кризиса, отношений сотрудничества?  

5. . Международные переговоры в условиях конфликта, их особенности. 

6. . Международные переговоры в условиях кризиса, их особенности. 

7. . Меры по созданию условий для начала переговоров в условиях конфликта и 

кризиса. 

8. Меры по повышению уровня доверия между сторонами переговоров. 

9. . Насколько значима подготовка к переговорам? По каким признакам можно 

обнаружить недостаточную подготовку к переговорам?  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Подготовка к переговорам, ее содержание. 

2. Содержание информационно-аналитической работы при подготовке к 

переговорам. 

3. Основные задачи подготовительного периода.  

4. Консультации и обмен мнениями с противоположной стороной как шаг на 

пути к началу переговоров. 
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5. Организационное обеспечение международных переговоров. 

6. Как связаны между собой организационная и содержательная стороны 

подготовки переговоров? 

7. Выбор места и времени проведения переговоров. 

8. Определение повестки дня и названия переговоров.  

9. Определение уровня проведения переговоров  и количественного состава 

участников. 

10. . Проблема обеспечения переговорной гибкости в условиях конфликта на 

международных переговорах. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

1. Родыгина, Н. Ю.  Организация и техника внешнеторговых переговоров : 

учебное пособие для вузов / Н. Ю. Родыгина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12239-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447090 

2. Матвеева, Л. В.  Психология ведения переговоров : учебное пособие для 

вузов / Л. В. Матвеева, Д. М. Крюкова, М. Р. Гараева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 121 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09865-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452637  

3. Психология делового общения : учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Лавриненко [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00604-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451051  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Понятие и функции общения 

2. Виды общения, их особенности. 

3. Вербальные средства общения и правила их использования. 

4. Значение вербальных средств общения для ведения международных переговоров  

5. Невербальные средства общения: общая характеристика. 

6. Правила использования невербальных средств общения в ходе международных 

переговоров 

7. Проблема понимания в ходе переговорного процесса. 

8. Слушание и его виды. Эффективность слушания. 

9. Каковы ограничения при проведении международных переговоров в формате аудио-, 

видеоконференций, т.е. без непосредственного общения участников?  

10. Почему в условиях острого конфликта третья сторона способствует улучшению 

общения между участниками переговоров?  

11. Как общение влияет на взаимоотношения участников международных переговоров? 

Проиллюстрируйте свой ответ примерами. 

12. Какие невербальные средства и в каких ситуациях могут способствовать поиску 

взаимоприемлемого решения на переговорах, а какие — нет?  

13. Насколько значимы культурные различия в использовании невербальных средств при 

ведении переговоров?  

14. В чем может быть опасность использования жестикуляции при ведении переговоров?  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

https://urait.ru/bcode/447090
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1. Что такое стиль ведения переговоров? Как он может быть определен?  

2. Каково влияние стиля на характер переговоров и их результат? 

3. Какие методологические сложности возникают при выявлении стилей ведения 

переговоров? Какие методы применимы для изучения стилей? 

4. Личностные стили ведения переговоров, их особенности и типология. 

5. Каковы показатели личностного стиля ведения переговоров? 

6. Примеры особенностей индивидуального стиля в истории и практике 

международных переговоров. 

7. На каких переговорах и при каких условиях особенно ярко проявляются 

личностный и национальный стили ведения переговоров?  

8. Национальные стили ведения переговоров: общая типология. 

9. По каким параметрам могут быть описаны и проанализированы национальные 

стили ведения переговоров?  

10. Сравнительный анализ западных и восточных стилей ведения переговоров. 

11. Национальные стили ведения переговоров (по выбору студентов). 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

 

1. Родыгина, Н. Ю.  Этика деловых отношений : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Ю. Родыгина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11048-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/444374  

2. Таратухина, Ю. В.  Деловые и межкультурные коммуникации : учебник и 

практикум для вузов / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02346-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450299 

3. Тульчинский, Г. Л.  Логика и теория аргументации : учебник для вузов / 

Г. Л. Тульчинский, С. С. Гусев, С. В. Герасимов ; под редакцией 

Г. Л. Тульчинского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01178-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450714  

 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  
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Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачет с оценкой, 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. 

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. 
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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. 

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 
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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. Международные деловые переговоры как учебная  дисциплина 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 
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Код контролируемой компетенции – УК-3; УК-4;  
1. Современная концепция эффективных политических переговоров. 

2. Стратегия и тактика политических переговоров: методы оптимизации. 

3. Проблема эффективности политических переговоров. 

4. Политические переговоры в условиях конфликта. 

5. Институт посредничества на политических переговорах: проблема эффективности. 

6. Сравнительный анализ основных научных подходов к политическим переговорам. 

7. Национальный стиль как фактор политических переговоров. 

8. Личностный стиль политических переговоров. 

9. Особенности переговоров на высоком и высшем уровнях. 

10. Специфические особенности многосторонних политических переговоров. 

11. Организационное обеспечение политических переговоров. 

 

Раздел 2. Структура переговорного процесса и стили его ведения 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-5; ОПК-1;  
1. Структура переговорного процесса, его основные этапы. 

2. Способы формирования благоприятного климата в процессе ведения переговоров. 

3. Этап взаимного уточнения позиций и интересов сторон. Способы подачи 

позиций. 

4. За счет чего может быть усилена позиция на переговорах? 

5. Дискуссионный этап, его содержание. 

6. Основные методы аргументации. 

7. Ошибки аргументации. 

8. Основные варианты завершения дискуссии. 

9. Понятие переговорного пространства, его параметры. 

10. Выработка основных параметров совместного решения проблемы. 

11. Основные типы решений, их особенности. 

12. Методы принятия решения. 

13. Критерии оценки итогового решения. 

14. Работа над итоговым соглашением. 

15. Виды итоговых документов. 

16. Анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей 

 

Раздел 3. Этика международного делового общения 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции - ОПК-1 
1. Тактические приемы на международных переговорах. 

2. Тактические приемы, используемые в рамках стратегии торга. 

3. Тактические приемы, ориентированные на партнерский подход. 

4. Проблема гибкости и силы позиции при ведении переговоров 

5. Проблема выбора переговорной стратегии: сравнительный анализ основных 

подходов. 

6. Связь с общественностью на политических переговорах. 

7. Разработка эффективной информационной кампании, сопровождающей 

политические переговоры. 

8. Политические переговоры в информационном обществе: виртуальные стратегии 



 22 

успеха. 

9. Проблема повышения эффективности политических переговоров. 

10. Информационное сопровождение политических переговоров. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов 1: 

Код контролируемой компетенции - УК-3; УК-4;  

1. Переговоры как наука и искусство. 

2. Международные переговоры как предмет исследования.  

3. Сравнительный анализ основных научных подходов к политическим переговорам. 

4. Современная концепция эффективных политических переговоров. 

5. Типология международных переговоров. 

6. Функции международных переговоров. 

7. Переговоры как средство урегулирования споров. 

8. Компромиссы и их роль в переговорном процессе. 

9. Условия, необходимые для проведения переговоров. 

10. Внутренние и внешние аспекты проведения переговоров. 

11. Основные научные модели переговорного процесса (с позиций бихевиоризма, теории игр, 

теории рационального выбора, системного подхода и др.) 

12. Два основных подхода к переговорам: торг и совместный с партнером поиск пути решения 

проблемы. 

13. Модель переговорного торга: возможности и границы жесткой, мягкой и смешанной 

стратегий.  

14. Использование в переговорах теории игр: возможности и границы интегративной, 

полемической и принципиальной стратегий. 

15. Переговоры в условиях острого конфликта, их особенности. 

16. Культура и техника общения в процессе международных переговоров. 

17. Техника речи, основные правила теории аргументации и риторики. 

18. Роль невербальных коммуникаций на международных переговорах. 

19. Основные манипулятивные приемы в ходе переговоров. 

20. Имиджевая составляющая в переговорном процессе.  

 

Теоретический блок вопросов 2: 

Код контролируемой компетенции - УК-5; ОПК-1;  

21. Фактор восприятия в переговорном процессе. Ошибки восприятия. 

22. Институт посредничества на политических переговорах. 

23. Техники и технологии эффективной медиации. 

24. Основные этапы проведения переговоров: общая характеристика. 

25. Подготовка к переговорам: выбор стратегии и тактики. 

26. Роль процессуальных аспектов в переговорном процессе. 

27. Анализ позиции противоположной стороны и составление психологического портрета 

партнеров. 

28. Выбор переговорной стратегии: сравнительный анализ альтруистской, кооперативной, 

конкурентной, индивидуалистической, агрессивной стратегий. 

29. Решение организационных вопросов при подготовке к переговорам. 

30. Формирование состава делегации на переговоры. 

31. Организация работы делегации, распределение обязанностей. 
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32. Полномочия в переговорном процессе, их виды и значение. 

33. Содержательная сторона подготовки к переговорам: формирование повестки дня. 

34. Начало переговоров: обмен информацией, уточнение позиций сторон. 

35. Способы подачи позиции участниками переговоров. 

36. Основная стадия переговоров: проведение дебатов. 

37. Проведение анализа проблемы и разработка возможных альтернатив решения. 

38. Основные требования к результатам переговорного процесса. 

39. Принятие решений и завершение переговоров. 

40. Механизм принятия и коррекции решений в переговорном процессе. 

 

Теоретический блок вопросов 3: 

Код контролируемой компетенции - ОПК-1 

41. Итоговые документы международных переговоров, требования к ним. 

42. Язык итогового документа в двустороннем и многостороннем переговорном процессе. 

43. Принятие и утверждение итогового документа переговоров. 

44. Информационное сопровождение переговоров. 

45. Особенности переговоров на высоком и высшем уровнях. 

46. Специфические особенности многосторонних и многоуровневых переговоров. 

47. Организационное обеспечение политических переговоров. 

48. Проблема обеспечения переговорной гибкости в условиях конфликта на политических 

переговорах. 

49. Факторы повышения эффективности политических переговоров. 

50. Основные тактические приемы при ведении переговоров. 

51. Партнерские и не партнёрские приемы в переговорном процессе. 

52. Личностные стили ведения переговоров, их типологии. 

53. Роль социокультурных традиций в процессе международных переговоров  

54. Национальные стили ведения переговоров и их научное изучение. 

55. Основные параметры сравнительного анализа переговорных стилей. 

56. Западная и восточная культура переговоров: сравнительный анализ. 

57. Общая характеристика западной культуры переговоров. 

58. Восточная стратагемная модель ведения переговоров. 

59. Особенности национального стиля переговоров (по выбору студента). 

60. Российский стиль ведения переговоров: основные черты. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

3. Лавриненко, В. Н.  Деловая этика и этикет : учебник и практикум для вузов / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. 

И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 118 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08210-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511941 

(дата обращения: 16.03.2023). 

4. Митрошенков, О. А.  Деловое общение: эффективные переговоры : практическое 

пособие / О. А. Митрошенков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 315 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-10704-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455770  

5. Родыгина, Н. Ю.  Организация и техника внешнеторговых переговоров : учебное 

пособие для вузов / Н. Ю. Родыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12239-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447090 

https://urait.ru/bcode/447090
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5.1.2. Дополнительная литература 

4. Матвеева, Л. В.  Психология ведения переговоров : учебное пособие для вузов / 

Л. В. Матвеева, Д. М. Крюкова, М. Р. Гараева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 121 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09865-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452637  

5. Психология делового общения : учебник и практикум для вузов / В. Н. Лавриненко [и 

др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00604-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451051  

6. Родыгина, Н. Ю.  Этика деловых отношений : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Ю. Родыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11048-7. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444374  

7. Таратухина, Ю. В.  Деловые и межкультурные коммуникации : учебник и практикум 

для вузов / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02346-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450299 

8. Тульчинский, Г. Л.  Логика и теория аргументации : учебник для вузов / 

Г. Л. Тульчинский, С. С. Гусев, С. В. Герасимов ; под редакцией Г. Л. Тульчинского. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01178-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450714  

 

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.r

u/ 

 

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 https://dlib.eastvie

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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периодических изданий w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebenniko

n.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, 

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 

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. 5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

2. 5.4.2. Программное обеспечение  

3. 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 41.03.01  Зарубежное регионоведение 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

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 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. 

4.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

квалификационной работы» заключается в изучении методов эмпирического и 

теоретического познания; приобретении навыков реферирования научной и научно-

исследовательской литературы; освоении методики написания квалификационной работы; 

подготовке квалификационной работы. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- дать основы организации и планирования научно-исследовательских международно-

политических исследований;  

овладение общепрофессиональными теоретическими основами проведения и оформления 

результатов научного исследования 

 

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; ОПК-7; ПК-4; ПК-5 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой  по направлению подготовки 41.03.01  

Зарубежное  регионоведение (уровень бакалавриата).  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Катего

рия 

компет

енций 

Код 

комп

етен

ции 

Формулир

овка 

компетенц

ии 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

универ

сальны

е 

УК-1. Способен 

осуществля

ть поиск, 

критически

й анализ и 

синтез 

информаци

и, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленн

ых задач 

УК-1.1. 

Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и 

критического 

мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен 

к рефлексии по 

поводу собственной и 

чужой мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует 

источник информации 

с точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий его 

возникновения.  

УК-1.4. Анализирует 

ранее сложившиеся в 

науке оценки 

информации.  

Знать:  проблемы 

подбора эффективной  

команды; основные 

условия эффективной 

командной работы; 

основы 

стратегического 

управления 

человеческими 

ресурсами, 

нормативные 

правовые акты, 

касающиеся 

организации и 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; модели 

организационного 

поведения, факторы 

формирования 

организационных 

отношений; стратегии 

и принципы 

командной работы, 

основные 
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УК-1.5. Сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и 

поиска достоверных 

суждений.  

УК-1.6. 

Аргументированно 

формирует 

собственное суждение 

и оценку информации, 

принимает 

обоснованное 

решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические 

последствия 

предложенного 

решения задачи.  

характеристики 

организационного 

климата и 

взаимодействия 

людей в организации; 

методы научного 

исследования в 

области управления; 

методы верификации 

результатов 

исследования; методы 

интерпретации и 

представления 

результатов 

исследования.  

Уметь: определять 

стиль управления и 

эффективность 

руководства 

командой; 

вырабатывать 

командную 

стратегию; владеть 

технологией 

реализации основных 

функций управления, 

анализировать 

интерпретировать 

результаты научного 

исследования в 

области управления 

человеческими 

ресурсами;  

применять принципы 

и методы  

организации 

командной 

деятельности; 

подбирать методы и 

методики 

исследования 

профессиональных 

практических задач; 

уметь анализировать и 

интерпретировать 

результаты научного 

исследования. 

Владеть: 

организацией и 

управлением 

командным 

взаимодействием в 

решении 
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поставленных целей; 

созданием команды 

для выполнения 

практических задач; 

участием в разработке 

стратегии командной 

работы; составлением 

деловых писем с 

целью организации и 

сопровождения 

командной работы; 

умением работать в 

команде; разработкой 

программы 

эмпирического 

исследования 

профессиональных 

практических задач. 

универ

сальны

е 

УК-2. Способен 

определять 

круг задач 

в рамках 

поставленн

ой цели и 

выбирать 

оптимальн

ые способы 

их 

решения, 

исходя из 

действующ

их 

правовых 

норм, 

имеющихс

я ресурсов 

и 

ограничени

й 

УК-2.1. Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм  

УК-2.2. Определяет 

ресурсное 

обеспечение для 

достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает 

вероятные риски и 

ограничения в 

решении 

поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач. 

Знать: круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Уметь: определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Владеть: 

способностью 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

общепр

офесси

ональн

ые 

ОПК-

7  

Способен 

составлять 

и 

оформлять 

ОПК-7.1. Составлять 

отчетную 

документацию по 

итогам 

Знать: содержание 

основополагающих 

документов, правила 

оформления 
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документы 

и отчеты 

по 

результата

м 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными 

правилами и нормами, 

в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

ОПК-7.2. Готовить и 

представлять 

публичные сообщения 

перед российской и 

зарубежной 

аудиторией по 

широкому кругу 

международных и 

внутриполитических 

сюжетов, связанных с 

регионом 

специализации, в том 

числе с 

использованием 

мультимедийных 

средств. 

документов и отчетов 

по результатам 

профессиональной 

деятельности; 

 

Уметь: анализировать 

результаты 

профессиональной 

деятельности, 

выделять смысловые 

конструкции для 

составления отчетов и 

документов; 

 

Владеть: навыками, а 

также методами и 

правилами  

составления и 

оформления  

документов и отчетов 

по результатам 

профессиональной 

деятельности; 

профес

сионал

ьные 

ПК-4. Способен 

осуществля

ть 

организаци

онное, 

документа

ционное и 

информаци

онное 

обеспечени

е 

деятельнос

ти 

руководите

ля 

организаци

и в рамках 

профессио

нальных 

обязанност

ей, 

связанных 

с 

междунаро

дно-

регионовед

ческой 

специализа

цией  

ПК-4.1. Готовить 

доклады, 

информационно-

аналитические 

справки и 

презентации по 

тематике своей 

страновой/региональн

ой специализации  

ПК-4.2. Владеть 

навыками 

документооборота, 

использовать в 

профессиональной 

деятельности систему 

электронного 

документооборота  

ПК-4.3. 

Организовывать и 

проводить под 

руководством 

опытного сотрудника 

мероприятия, 

связанные с 

тематикой своей 

страновой/региональн

ой специализации 

(выставки, 

конференции, 

Знать: основы 

организационно-

управленческой 

деятельности по 

профилю 

деятельности 

Уметь:  осуществлять 

организационное, 

документационное и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

руководителя 

организации в рамках 

профессиональных 

обязанностей, 

связанных с 

международно-

регионоведческой 

специализацией  

Владеть: 

способностью  

осуществлять 

организационное, 

документационное и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

руководителя 
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международные 

семинары, форумы, 

визиты делегаций)  

организации в рамках 

профессиональных 

обязанностей, 

связанных с 

международно-

регионоведческой 

специализацией  

профес

сионал

ьные 

ПК-5. Способен 

участвоват

ь в сборе, 

анализе и 

систематиз

ации 

необходим

ой 

информаци

и для 

разработки 

и 

реализации 

проекта по 

тематике 

своей 

междунаро

дно-

регионовед

ческой/стр

ановедческ

ой 

специализа

ции  

ПК-5.1.Принимать 

участие в 

определении темы 

проекта, его целей и 

задач, разработке 

плана реализации 

проекта в сфере своей 

международно-

регионоведческой/стр

ановедческой 

специализации  

ПК-5.2. Оценивать 

планируемые 

результаты и 

затрачиваемые 

ресурсы проекта в 

сфере своей 

международно-

регионоведческой/стр

ановедческой 

специализации  

ПК-5.3. Осуществлять 

сбор и анализ 

исходных данных для 

реализации проекта в 

сфере своей 

международно-

регионоведческой/стр

ановедческой 

специализации  

ПК-5.4. Готовить 

отчёт по результатам 

предпроектной 

подготовки в сфере 

своей международно-

регионоведческой/стр

ановедческой 

специализации  

Знать: необходимую 

информацию для 

разработки и 

реализации проекта 

по тематике своей 

международно-

регионоведческой/стр

ановедческой 

специализации 

Уметь: участвовать в 

сборе, анализе и 

систематизации 

необходимой 

информации для 

разработки и 

реализации проекта 

по тематике своей 

международно-

регионоведческой/стр

ановедческой 

специализации 

Владеть навыком 

участия в сборе, 

анализе и 

систематизации 

необходимой 

информации для 

разработки и 

реализации проекта 

по тематике своей 

международно-

регионоведческой/стр

ановедческой 

специализации 

   

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц.  

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72      

 
72 

 

Лекционные занятия 36       36  

из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 36       36  

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 63       63  

Контроль промежуточной аттестации 9       9  

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 

с 

оценк

ой 

     

 Зач

ет с 

оце

нко

й 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144       144  

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
е
л

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
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
то

в
к
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
аб

о
та

 
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 7) 

Раздел 1. Научная основа 

подготовки выпускной 

квалификационной работы как 

научная и дисциплина 

36 18 18 9  9  

    

Раздел 2. Методика подготовки 

квалификационной работы: 

общие вопросы 

36 18 18 9  9  

    

Раздел 3. Основные 

методические требования  
27 9 18 9  9  

    

Раздел 4. Письменная, устная 

коммуникация. Публичное 
27 9 18 9  9  
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выступление 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9      

     

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен. 

Заче

т с 

оцен

кой 

      

    

Всего часов 144 63 72 36  36      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. НАУЧНАЯ ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ КАК НАУЧНАЯ И ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) 

 

Тема 1. 1. Метод и методология. Формирование методологической базы в 

парадигме классической философии. Обозначение методологических позиций. 

Системный метод научного исследования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект и предмет курса «Научная основа подготовки выпускной квалификационной 

работы». Формирование методологической базы в парадигме классической философии. 

Обозначение методологических позиций. Системный метод научного исследования. 

 

Тема 1.2. Методы эмпирического и теоретического познания. Общелогические 

методы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обозначение рациональных оснований системности научного знания. Выявление 

элементов системного знания в истоках философско-теоретического мировоззрения. 

Определение системы как совокупности элементов, связанных определенным обоснованием. 

Освоение основных версий системного подхода. Выделение методологического ресурса теории 

открытых систем. Систематизация методов эмпирического исследования. Характеристика 

наблюдения как целенаправленного изучения предметов. Определение содержания метода 

сравнения через обнаружение сходства и различия объектов и метода эксперимента через 

целенаправленное вмешательство в изучаемый процесс. Выявление содержания методов 

измерения и описания.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Предмет, содержание и задачи курса. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Понятия метода, двух основных значений определения методологии, основной 

функции метода.  

2. Проведение классификации методов и выделение уровней методологии.  

3. Реконструкция становления и исторических типов методологии.  

4. Выделение методов рационального мышления в парадигме on - he - on (бытие как 

бытие).  

5. Реконструкция процессов зарождения методов абстрагирования и идеализации.  

6. Раскрытие оснований развертывания рациональноориентированной методологии 

и методологических «революций» эпохи возрождения, Нового времени.  

7. Выявление методологических инноваций классической философии XVIII-XIX вв.  
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Определение направлений методологической переориентации от натурфилософии к 

науке 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

Тема 2.1. Уровни методологии разработки текстов первоисточников и научных 

трудов в курсе религиоведения. Методы критическо-аналитической обработки текста. 

Выбор и утверждение темы 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  
Выделение логического, гносеологического, герменевтического, феноменологического и 

экзистенциального уровней работы с текстами. Определение доказательности как основного 

требования к логическому уровню и познавательное, конструктивности как критериев 

реализации гносеологического уровня. Преломление смысла текста через призму личного 

понимания на герменевтическом уровне собственного содержания текста на 

феноменологическом уровне. Проживание текста на экзистенциальном уровне. Анализ как 

расчленение целостного текста с целью выделения содержания в нем ключевых идей. 

Сравнение выделенных центральных положений для выявления их системноконцептуальной 

связи. Оценка уровня обоснования концептуально - взаимосвязанных идей, положений, 

выводов. Абстрагирование и обобщение. Выбор темы квалификационной работы.  

 

Тема 2.2. Методика подбора и предварительной разработки источниковедческого и 

литературного материала. Общие требования к написанию квалификационной работы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Выбор и дифференциация источников научной информации. Подбор учебного и 

энциклопедического материала. Выделение и группировка научно-исследовательской 

литературы. Хронологический, проблемно-теоретический, информационно-региональный и 

концептуально-содержательный принципы систематизации и классификации источников и 

научной литературы. Привлечение библиографических выпусков ИНИОНа, предметного, 

тематического и электронных каталогов НБ РГСУ и других библиотек.  

Составные части содержания: введение, глав, параграфы, заключений, приложения, 

список литературы. Варианты структурирования направлений и уровней исследования темы. 

Логика раскрытия научной идеи квалификационной работы в основных разделах, главах, 

параграфах. Структурирование списка используемой литературы. 

.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Форма практического задания:  реферат, эссе, аргументированные письменные 

ответы, составление сравнительных схем. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Требование проблемного характера и новизны темы.  

2. Выбор и дифференциация источников исследования.  

3. Основные принципы систематизации и классификации источников и научной 

литературы.  

4. Основные правила работы с научными источниками.  

5. Основные правила цитирования. Способы цитирования.  

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 



 13 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

Тема 3.1. Методика изучения подобранной литературы. Методические требования 

к написанию введения, глав и параграфов квалификационной работы. Научная новизна: 

методический контекст. Методические рекомендации по построению авторской 

концепции. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Установление существующей информации о предмете исследования: объема, уровня, 

качества, дисциплинарного и научного статуса. Определения возможности использования этого 

материала в работе. Ознакомление с текстом, его осмысление, сбор главных сведений, фактов, 

статистических данных, теоретических положений, авторских дифиниций, заключений, 

выводов. Оценка прочитанного, синтез новых идей. Выявление дискуссионных вопросов. 

Формулирование собственной позиции. Использование выписок в отдельных карточках или 

электронного аналога картирования информации. Освоение методических требований 

написания введения. Обоснование актуальности выбранной тема, с позиции интересов 

научного сообщества и ввиду проблемности в развитии современных политических процессов 

на региональном и глобальном уровнях. Определение степени исследованности темы по 

соответствующим параметрам разработки научной литературы. Обозначение цели, объекта, 

предмета и задач исследования. Характеристика теоретической, методологической и 

практической базы. 

 

Тема 3.2. Требования к тексту и оформлению 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Аспектный уровень новизны квалификационной работы. Выбор нового аспекта 

изучаемой фундаментальной серии религиоведения. Категориальный уровень новизны. 

Разработка категорий, понятий, определений. Выявления авторской позиции в дискуссионных 

вопросах и предложения собственных дефиниций. Построение категориальных рядов и 

категориальной сетки, отражающих концептуальную новизну исследования. Отражение 

авторской концепции в положениях, выносимых на защиту. Логика ясности 

последовательность в построении текста. Правильность выведений определений, понятий и 

систематизации ключевых характеристик, отражающих особенность, специфику, изучаемого 

явления. Достаточность обоснования доказательства правомерности занимаемых автором 

позиций в дискуссионных вопросах и в выдвигаемых им положениях, обобщениях, выводах и 

дефиниций. Порядок цитирования и оформления сносок. Способы группировки литературных 

источников.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Характеристика наблюдения как целенаправленного изучения предметов.  

2. Определение содержания метода сравнения через обнаружение сходства и 

различия объектов и метода эксперимента через целенаправленное 

вмешательство в изучаемый процесс.  

3. Выявление содержания методов измерения и описания.  

4. Определение метода формализации как отображения знания в знаково-

символическом виде формализованного языка.  

5. Апробация аксиоматического и гипотетико-дедуктивного методов теоретического 

построения.  

6. Воспроизведение метода восхождения от абстрактного к конкретному. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

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 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. Научная 

основа подготовки 

выпускной 

квалификационной 

работы как научная и 

дисциплина 

 

8 Подготовка реферата 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Методика 

подготовки 

квалификационной 

работы: общие 

вопросы 

8 Подготовка реферата 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Основные 

методические 

требования  

 

6 Подготовка реферата 

3 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

 Раздел 4. Письменная, 

устная коммуникация. 

Публичное 

выступление 

 

6 Подготовка реферата 

3 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 
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1. Определения метода формализации как отображения знания в знаково-

символическом виде формализованного языка.  

2. Апробация аксиоматического и гипотетико-дедуктивного методов теоретического 

построения.  

3. Воспроизведения метода восхождения от абстрактного к конкретному.  

4. Апробация методов анализа как реального или мысленного разделения объекта на 

составные части, сопоставления, как сравнения составных частей и синтеза как 

объединения их в единое органическое целое с целью получения совершенно нового 

образования, индукции, дедукции, идеализации, аналогии и моделирования.  

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Понятия метода, двух основных значений определения методологии, основной 

функции метода.  

2. Проведение классификации методов и выделение уровней методологии.  

3. Реконструкция становления и исторических типов методологии.  

4. Выделение методов рационального мышления в парадигме on - he - on (бытие как 

бытие).  

5. Реконструкция процессов зарождения методов абстрагирования и идеализации.  

6. Раскрытие оснований развертывания рациональноориентированной методологии 

и методологических «революций» эпохи возрождения, Нового времени.  

7. Выявление методологических инноваций классической философии XVIII-XIX вв.  

8. Определение направлений методологической переориентации от натурфилософии 

к науке. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : 

учебное пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 154 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453479). 

2. Лавриненко, В. Н.  Исследование социально-экономических и 

политических процессов : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, 

Л. М. Путилова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 251 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3369-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426173  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1.Выделение логического, гносеологического, герменевтического, 

феноменологического и экзистенциального уровней работы с текстами.  

2. Гносеологичекий уровень работы с текстом.  

3. Феноменологический и экзистенциальный методы работы с текстом.  

4. Преломление смысла текста через призму личного понимания и «проживание» 

текста.  

5. Анализ как расчленение целостного текста с целью выделения содержания в нем 

ключевых идей.  

6. Оценка уровня обоснования концептуально-взаимосвязанных идей, положений, 

выводов в тексте.  

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Требование проблемного характера и новизны темы.  

2. Выбор и дифференциация источников исследования.  

https://urait.ru/bcode/453479
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3. Основные принципы систематизации и классификации источников и научной 

литературы.  

4. Основные правила работы с научными источниками.  

5. Основные правила цитирования. Способы цитирования 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

3. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : 

учебное пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 154 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453479). 

4. Лавриненко, В. Н.  Исследование социально-экономических и 

политических процессов : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, 

Л. М. Путилова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 251 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3369-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426173  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Методика изучения подобранной литературы.  

2. Установление существующей информации о предмете исследования: объема, 

уровня, качества, дисциплинарного и научного статуса.  

3. Методические требования к написанию введения, глав и параграфов 

квалификационной работы.  

4. Научная новизна: методический контекст.  

5. Методические рекомендации по построению авторской концепции.  

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Характеристика наблюдения как целенаправленного изучения предметов.  

2. Определение содержания метода сравнения через обнаружение сходства и 

различия объектов и метода эксперимента через целенаправленное 

вмешательство в изучаемый процесс.  

3. Выявление содержания методов измерения и описания.  

4. Определение метода формализации как отображения знания в знаково-

символическом виде формализованного языка.  

5. Апробация аксиоматического и гипотетико-дедуктивного методов теоретического 

построения.  

6. Воспроизведение метода восхождения от абстрактного к конкретному. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

7. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02890-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453479). 

8. Лавриненко, В. Н.  Исследование социально-экономических и политических 

процессов : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 251 с. — 

https://urait.ru/bcode/453479
https://urait.ru/bcode/453479
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(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3369-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426173  

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 



 18 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по 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). 
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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 

 

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 



 20 

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 

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 
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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 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-1; УК-2; ОПК-7; ПК-2; ПК-7 

 

1. Метод и методология.  

2. Проведение классификации методов и выделение уровней методологии.  

3. Систематизация методов эмпирического исследования.  

4. Методы теоретического исследования.  

5. Реконструкция становления и исторических типов методологии 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-1; УК-2; ОПК-7; ПК-2; ПК-7 

 

1. Реконструкция процессов зарождения методов абстрагирования и идеализации.  

2. Формирование методологической базы в парадигме классической философии. 

3. Создание методологического основания в парадигме неклассической философии.  

4. Обозначение методологических позиций постклассической парадигмы  

5. Системный метод научного исследования.  

6. Основные версии системного подхода.  

7. Теория открытых систем и ее методологический ресурс. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-1; УК-2; ОПК-7; ПК-2; ПК-7 

 

1. Методы эмпирического познания.  

2. Методы теоретического познания.  

3. Общелогические методы.  
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4. Определения метода формализации как отображения знания в знаково-символическом 

виде формализованного языка.  

5. Апробация аксиоматического и гипотетико-дедуктивного методов теоретического 

построения. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов (3 семестр) 

Код контролируемой компетенции -  – УК-1; УК-2; ОПК-7; ПК-2; ПК-7 

1.Метод и методология.  

2. Проведение классификации методов и выделение уровней методологии.  

3. Систематизация методов эмпирического исследования.  

4. Методы теоретического исследования.  

5. Реконструкция становления и исторических типов методологии.  

6. Реконструкция процессов зарождения методов абстрагирования и идеализации.  

7. Формирование методологической базы в парадигме классической философии. 

 8. Создание методологического основания в парадигме неклассической философии.  

9. Обозначение методологических позиций постклассической парадигмы  

10. Системный метод научного исследования.  

11. Основные версии системного подхода.  

12. Теория открытых систем и ее методологический ресурс.  

13. Методология синергетики и теории динамичных информационных систем.  

14. Методы эмпирического познания.  

15. Методы теоретического познания.  

16. Общелогические методы.  

17. Определения метода формализации как отображения знания в знаково-символическом виде 

формализованного языка.  

18. Апробация аксиоматического и гипотетико-дедуктивного методов теоретического 

построения. 

19. Апробация методов анализа.  

20. Проблема выбора методологии исследования. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
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1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие 

для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453479). 

2. Лавриненко, В. Н.  Исследование социально-экономических и политических 

процессов : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 251 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3369-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426173  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Михайленко, Е. Б.  Регионалистика. Классические и современные подходы : учебное 

пособие для вузов / Е. Б. Михайленко ; под научной редакцией М. М. Лебедевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09920-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454702  

2. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и 

методы : учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13916-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467229  

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.r

u/ 

 

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 предоставляет доступ https://grebenniko

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

"Grebennikon" 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

n.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, 

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. 
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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 41.03.01  Зарубежное регионоведение 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

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 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. 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

квалификационной работы» заключается в изучении методов эмпирического и 

теоретического познания; приобретении навыков реферирования научной и научно-

исследовательской литературы; освоении методики написания квалификационной работы; 

подготовке квалификационной работы. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- дать основы организации и планирования научно-исследовательских международно-

политических исследований;  

овладение общепрофессиональными теоретическими основами проведения и оформления 

результатов научного исследования 

 

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; ОПК-7; ПК-4; ПК-5 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой  по направлению подготовки 41.03.01  

Зарубежное  регионоведение (уровень бакалавриата).  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Катего

рия 

компет

енций 

Код 

комп

етен

ции 

Формулир

овка 

компетенц

ии 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

универ

сальны

е 

УК-1. Способен 

осуществля

ть поиск, 

критически

й анализ и 

синтез 

информаци

и, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленн

ых задач 

УК-1.1. 

Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и 

критического 

мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен 

к рефлексии по 

поводу собственной и 

чужой мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует 

источник информации 

с точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий его 

возникновения.  

УК-1.4. Анализирует 

ранее сложившиеся в 

науке оценки 

информации.  

Знать:  проблемы 

подбора эффективной  

команды; основные 

условия эффективной 

командной работы; 

основы 

стратегического 

управления 

человеческими 

ресурсами, 

нормативные 

правовые акты, 

касающиеся 

организации и 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; модели 

организационного 

поведения, факторы 

формирования 

организационных 

отношений; стратегии 

и принципы 

командной работы, 

основные 
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УК-1.5. Сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и 

поиска достоверных 

суждений.  

УК-1.6. 

Аргументированно 

формирует 

собственное суждение 

и оценку информации, 

принимает 

обоснованное 

решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические 

последствия 

предложенного 

решения задачи.  

характеристики 

организационного 

климата и 

взаимодействия 

людей в организации; 

методы научного 

исследования в 

области управления; 

методы верификации 

результатов 

исследования; методы 

интерпретации и 

представления 

результатов 

исследования.  

Уметь: определять 

стиль управления и 

эффективность 

руководства 

командой; 

вырабатывать 

командную 

стратегию; владеть 

технологией 

реализации основных 

функций управления, 

анализировать 

интерпретировать 

результаты научного 

исследования в 

области управления 

человеческими 

ресурсами;  

применять принципы 

и методы  

организации 

командной 

деятельности; 

подбирать методы и 

методики 

исследования 

профессиональных 

практических задач; 

уметь анализировать и 

интерпретировать 

результаты научного 

исследования. 

Владеть: 

организацией и 

управлением 

командным 

взаимодействием в 

решении 
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поставленных целей; 

созданием команды 

для выполнения 

практических задач; 

участием в разработке 

стратегии командной 

работы; составлением 

деловых писем с 

целью организации и 

сопровождения 

командной работы; 

умением работать в 

команде; разработкой 

программы 

эмпирического 

исследования 

профессиональных 

практических задач. 

универ

сальны

е 

УК-2. Способен 

определять 

круг задач 

в рамках 

поставленн

ой цели и 

выбирать 

оптимальн

ые способы 

их 

решения, 

исходя из 

действующ

их 

правовых 

норм, 

имеющихс

я ресурсов 

и 

ограничени

й 

УК-2.1. Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм  

УК-2.2. Определяет 

ресурсное 

обеспечение для 

достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает 

вероятные риски и 

ограничения в 

решении 

поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач. 

Знать: круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Уметь: определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Владеть: 

способностью 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

общепр

офесси

ональн

ые 

ОПК-

7  

Способен 

составлять 

и 

оформлять 

ОПК-7.1. Составлять 

отчетную 

документацию по 

итогам 

Знать: содержание 

основополагающих 

документов, правила 

оформления 
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документы 

и отчеты 

по 

результата

м 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными 

правилами и нормами, 

в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

ОПК-7.2. Готовить и 

представлять 

публичные сообщения 

перед российской и 

зарубежной 

аудиторией по 

широкому кругу 

международных и 

внутриполитических 

сюжетов, связанных с 

регионом 

специализации, в том 

числе с 

использованием 

мультимедийных 

средств. 

документов и отчетов 

по результатам 

профессиональной 

деятельности; 

 

Уметь: анализировать 

результаты 

профессиональной 

деятельности, 

выделять смысловые 

конструкции для 

составления отчетов и 

документов; 

 

Владеть: навыками, а 

также методами и 

правилами  

составления и 

оформления  

документов и отчетов 

по результатам 

профессиональной 

деятельности; 

профес

сионал

ьные 

ПК-4. Способен 

осуществля

ть 

организаци

онное, 

документа

ционное и 

информаци

онное 

обеспечени

е 

деятельнос

ти 

руководите

ля 

организаци

и в рамках 

профессио

нальных 

обязанност

ей, 

связанных 

с 

междунаро

дно-

регионовед

ческой 

специализа

цией  

ПК-4.1. Готовить 

доклады, 

информационно-

аналитические 

справки и 

презентации по 

тематике своей 

страновой/региональн

ой специализации  

ПК-4.2. Владеть 

навыками 

документооборота, 

использовать в 

профессиональной 

деятельности систему 

электронного 

документооборота  

ПК-4.3. 

Организовывать и 

проводить под 

руководством 

опытного сотрудника 

мероприятия, 

связанные с 

тематикой своей 

страновой/региональн

ой специализации 

(выставки, 

конференции, 

Знать: основы 

организационно-

управленческой 

деятельности по 

профилю 

деятельности 

Уметь:  осуществлять 

организационное, 

документационное и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

руководителя 

организации в рамках 

профессиональных 

обязанностей, 

связанных с 

международно-

регионоведческой 

специализацией  

Владеть: 

способностью  

осуществлять 

организационное, 

документационное и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

руководителя 
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международные 

семинары, форумы, 

визиты делегаций)  

организации в рамках 

профессиональных 

обязанностей, 

связанных с 

международно-

регионоведческой 

специализацией  

профес

сионал

ьные 

ПК-5. Способен 

участвоват

ь в сборе, 

анализе и 

систематиз

ации 

необходим

ой 

информаци

и для 

разработки 

и 

реализации 

проекта по 

тематике 

своей 

междунаро

дно-

регионовед

ческой/стр

ановедческ

ой 

специализа

ции  

ПК-5.1.Принимать 

участие в 

определении темы 

проекта, его целей и 

задач, разработке 

плана реализации 

проекта в сфере своей 

международно-

регионоведческой/стр

ановедческой 

специализации  

ПК-5.2. Оценивать 

планируемые 

результаты и 

затрачиваемые 

ресурсы проекта в 

сфере своей 

международно-

регионоведческой/стр

ановедческой 

специализации  

ПК-5.3. Осуществлять 

сбор и анализ 

исходных данных для 

реализации проекта в 

сфере своей 

международно-

регионоведческой/стр

ановедческой 

специализации  

ПК-5.4. Готовить 

отчёт по результатам 

предпроектной 

подготовки в сфере 

своей международно-

регионоведческой/стр

ановедческой 

специализации  

Знать: необходимую 

информацию для 

разработки и 

реализации проекта 

по тематике своей 

международно-

регионоведческой/стр

ановедческой 

специализации 

Уметь: участвовать в 

сборе, анализе и 

систематизации 

необходимой 

информации для 

разработки и 

реализации проекта 

по тематике своей 

международно-

регионоведческой/стр

ановедческой 

специализации 

Владеть навыком 

участия в сборе, 

анализе и 

систематизации 

необходимой 

информации для 

разработки и 

реализации проекта 

по тематике своей 

международно-

регионоведческой/стр

ановедческой 

специализации 

   

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц.  

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72      

 
72 

 

Лекционные занятия 36       36  

из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 36       36  

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 63       63  

Контроль промежуточной аттестации 9       9  

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 

с 

оценк

ой 

     

 Зач

ет с 

оце

нко

й 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144       144  

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
е
л

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
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
то

в
к
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
аб

о
та

 
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 7) 

Раздел 1. Научная основа 

подготовки выпускной 

квалификационной работы как 

научная и дисциплина 

36 18 18 9  9  

    

Раздел 2. Методика подготовки 

квалификационной работы: 

общие вопросы 

36 18 18 9  9  

    

Раздел 3. Основные 

методические требования  
27 9 18 9  9  

    

Раздел 4. Письменная, устная 

коммуникация. Публичное 
27 9 18 9  9  
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выступление 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9      

     

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен. 

Заче

т с 

оцен

кой 

      

    

Всего часов 144 63 72 36  36      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. НАУЧНАЯ ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ КАК НАУЧНАЯ И ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ) 

 

Тема 1. 1. Метод и методология. Формирование методологической базы в 

парадигме классической философии. Обозначение методологических позиций. 

Системный метод научного исследования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект и предмет курса «Научная основа подготовки выпускной квалификационной 

работы». Формирование методологической базы в парадигме классической философии. 

Обозначение методологических позиций. Системный метод научного исследования. 

 

Тема 1.2. Методы эмпирического и теоретического познания. Общелогические 

методы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обозначение рациональных оснований системности научного знания. Выявление 

элементов системного знания в истоках философско-теоретического мировоззрения. 

Определение системы как совокупности элементов, связанных определенным обоснованием. 

Освоение основных версий системного подхода. Выделение методологического ресурса теории 

открытых систем. Систематизация методов эмпирического исследования. Характеристика 

наблюдения как целенаправленного изучения предметов. Определение содержания метода 

сравнения через обнаружение сходства и различия объектов и метода эксперимента через 

целенаправленное вмешательство в изучаемый процесс. Выявление содержания методов 

измерения и описания.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Предмет, содержание и задачи курса. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Понятия метода, двух основных значений определения методологии, основной 

функции метода.  

2. Проведение классификации методов и выделение уровней методологии.  

3. Реконструкция становления и исторических типов методологии.  

4. Выделение методов рационального мышления в парадигме on - he - on (бытие как 

бытие).  

5. Реконструкция процессов зарождения методов абстрагирования и идеализации.  

6. Раскрытие оснований развертывания рациональноориентированной методологии 

и методологических «революций» эпохи возрождения, Нового времени.  

7. Выявление методологических инноваций классической философии XVIII-XIX вв.  
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Определение направлений методологической переориентации от натурфилософии к 

науке 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

Тема 2.1. Уровни методологии разработки текстов первоисточников и научных 

трудов в курсе религиоведения. Методы критическо-аналитической обработки текста. 

Выбор и утверждение темы 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  
Выделение логического, гносеологического, герменевтического, феноменологического и 

экзистенциального уровней работы с текстами. Определение доказательности как основного 

требования к логическому уровню и познавательное, конструктивности как критериев 

реализации гносеологического уровня. Преломление смысла текста через призму личного 

понимания на герменевтическом уровне собственного содержания текста на 

феноменологическом уровне. Проживание текста на экзистенциальном уровне. Анализ как 

расчленение целостного текста с целью выделения содержания в нем ключевых идей. 

Сравнение выделенных центральных положений для выявления их системноконцептуальной 

связи. Оценка уровня обоснования концептуально - взаимосвязанных идей, положений, 

выводов. Абстрагирование и обобщение. Выбор темы квалификационной работы.  

 

Тема 2.2. Методика подбора и предварительной разработки источниковедческого и 

литературного материала. Общие требования к написанию квалификационной работы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Выбор и дифференциация источников научной информации. Подбор учебного и 

энциклопедического материала. Выделение и группировка научно-исследовательской 

литературы. Хронологический, проблемно-теоретический, информационно-региональный и 

концептуально-содержательный принципы систематизации и классификации источников и 

научной литературы. Привлечение библиографических выпусков ИНИОНа, предметного, 

тематического и электронных каталогов НБ РГСУ и других библиотек.  

Составные части содержания: введение, глав, параграфы, заключений, приложения, 

список литературы. Варианты структурирования направлений и уровней исследования темы. 

Логика раскрытия научной идеи квалификационной работы в основных разделах, главах, 

параграфах. Структурирование списка используемой литературы. 

.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Форма практического задания:  реферат, эссе, аргументированные письменные 

ответы, составление сравнительных схем. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Требование проблемного характера и новизны темы.  

2. Выбор и дифференциация источников исследования.  

3. Основные принципы систематизации и классификации источников и научной 

литературы.  

4. Основные правила работы с научными источниками.  

5. Основные правила цитирования. Способы цитирования.  

 

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

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

Тема 3.1. Методика изучения подобранной литературы. Методические требования 

к написанию введения, глав и параграфов квалификационной работы. Научная новизна: 

методический контекст. Методические рекомендации по построению авторской 

концепции. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Установление существующей информации о предмете исследования: объема, уровня, 

качества, дисциплинарного и научного статуса. Определения возможности использования этого 

материала в работе. Ознакомление с текстом, его осмысление, сбор главных сведений, фактов, 

статистических данных, теоретических положений, авторских дифиниций, заключений, 

выводов. Оценка прочитанного, синтез новых идей. Выявление дискуссионных вопросов. 

Формулирование собственной позиции. Использование выписок в отдельных карточках или 

электронного аналога картирования информации. Освоение методических требований 

написания введения. Обоснование актуальности выбранной тема, с позиции интересов 

научного сообщества и ввиду проблемности в развитии современных политических процессов 

на региональном и глобальном уровнях. Определение степени исследованности темы по 

соответствующим параметрам разработки научной литературы. Обозначение цели, объекта, 

предмета и задач исследования. Характеристика теоретической, методологической и 

практической базы. 

 

Тема 3.2. Требования к тексту и оформлению 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Аспектный уровень новизны квалификационной работы. Выбор нового аспекта 

изучаемой фундаментальной серии религиоведения. Категориальный уровень новизны. 

Разработка категорий, понятий, определений. Выявления авторской позиции в дискуссионных 

вопросах и предложения собственных дефиниций. Построение категориальных рядов и 

категориальной сетки, отражающих концептуальную новизну исследования. Отражение 

авторской концепции в положениях, выносимых на защиту. Логика ясности 

последовательность в построении текста. Правильность выведений определений, понятий и 

систематизации ключевых характеристик, отражающих особенность, специфику, изучаемого 

явления. Достаточность обоснования доказательства правомерности занимаемых автором 

позиций в дискуссионных вопросах и в выдвигаемых им положениях, обобщениях, выводах и 

дефиниций. Порядок цитирования и оформления сносок. Способы группировки литературных 

источников.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Характеристика наблюдения как целенаправленного изучения предметов.  

2. Определение содержания метода сравнения через обнаружение сходства и 

различия объектов и метода эксперимента через целенаправленное 

вмешательство в изучаемый процесс.  

3. Выявление содержания методов измерения и описания.  

4. Определение метода формализации как отображения знания в знаково-

символическом виде формализованного языка.  

5. Апробация аксиоматического и гипотетико-дедуктивного методов теоретического 

построения.  

6. Воспроизведение метода восхождения от абстрактного к конкретному. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

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 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. Научная 

основа подготовки 

выпускной 

квалификационной 

работы как научная и 

дисциплина 

 

8 Подготовка реферата 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Методика 

подготовки 

квалификационной 

работы: общие 

вопросы 

8 Подготовка реферата 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Основные 

методические 

требования  

 

6 Подготовка реферата 

3 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

 Раздел 4. Письменная, 

устная коммуникация. 

Публичное 

выступление 

 

6 Подготовка реферата 

3 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 
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1. Определения метода формализации как отображения знания в знаково-

символическом виде формализованного языка.  

2. Апробация аксиоматического и гипотетико-дедуктивного методов теоретического 

построения.  

3. Воспроизведения метода восхождения от абстрактного к конкретному.  

4. Апробация методов анализа как реального или мысленного разделения объекта на 

составные части, сопоставления, как сравнения составных частей и синтеза как 

объединения их в единое органическое целое с целью получения совершенно нового 

образования, индукции, дедукции, идеализации, аналогии и моделирования.  

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Понятия метода, двух основных значений определения методологии, основной 

функции метода.  

2. Проведение классификации методов и выделение уровней методологии.  

3. Реконструкция становления и исторических типов методологии.  

4. Выделение методов рационального мышления в парадигме on - he - on (бытие как 

бытие).  

5. Реконструкция процессов зарождения методов абстрагирования и идеализации.  

6. Раскрытие оснований развертывания рациональноориентированной методологии 

и методологических «революций» эпохи возрождения, Нового времени.  

7. Выявление методологических инноваций классической философии XVIII-XIX вв.  

8. Определение направлений методологической переориентации от натурфилософии 

к науке. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : 

учебное пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 154 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453479). 

2. Лавриненко, В. Н.  Исследование социально-экономических и 

политических процессов : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, 

Л. М. Путилова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 251 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3369-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426173  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1.Выделение логического, гносеологического, герменевтического, 

феноменологического и экзистенциального уровней работы с текстами.  

2. Гносеологичекий уровень работы с текстом.  

3. Феноменологический и экзистенциальный методы работы с текстом.  

4. Преломление смысла текста через призму личного понимания и «проживание» 

текста.  

5. Анализ как расчленение целостного текста с целью выделения содержания в нем 

ключевых идей.  

6. Оценка уровня обоснования концептуально-взаимосвязанных идей, положений, 

выводов в тексте.  

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Требование проблемного характера и новизны темы.  

2. Выбор и дифференциация источников исследования.  

https://urait.ru/bcode/453479


 16 

3. Основные принципы систематизации и классификации источников и научной 

литературы.  

4. Основные правила работы с научными источниками.  

5. Основные правила цитирования. Способы цитирования 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

3. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : 

учебное пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 154 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453479). 

4. Лавриненко, В. Н.  Исследование социально-экономических и 

политических процессов : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, 

Л. М. Путилова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 251 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3369-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426173  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Методика изучения подобранной литературы.  

2. Установление существующей информации о предмете исследования: объема, 

уровня, качества, дисциплинарного и научного статуса.  

3. Методические требования к написанию введения, глав и параграфов 

квалификационной работы.  

4. Научная новизна: методический контекст.  

5. Методические рекомендации по построению авторской концепции.  

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Характеристика наблюдения как целенаправленного изучения предметов.  

2. Определение содержания метода сравнения через обнаружение сходства и 

различия объектов и метода эксперимента через целенаправленное 

вмешательство в изучаемый процесс.  

3. Выявление содержания методов измерения и описания.  

4. Определение метода формализации как отображения знания в знаково-

символическом виде формализованного языка.  

5. Апробация аксиоматического и гипотетико-дедуктивного методов теоретического 

построения.  

6. Воспроизведение метода восхождения от абстрактного к конкретному. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

7. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02890-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453479). 

8. Лавриненко, В. Н.  Исследование социально-экономических и политических 

процессов : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 251 с. — 

https://urait.ru/bcode/453479
https://urait.ru/bcode/453479
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(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3369-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426173  

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 
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Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по 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). 
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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 

 

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 
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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 

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 
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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 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-1; УК-2; ОПК-7; ПК-2; ПК-7 

 

1. Метод и методология.  

2. Проведение классификации методов и выделение уровней методологии.  

3. Систематизация методов эмпирического исследования.  

4. Методы теоретического исследования.  

5. Реконструкция становления и исторических типов методологии 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-1; УК-2; ОПК-7; ПК-2; ПК-7 

 

1. Реконструкция процессов зарождения методов абстрагирования и идеализации.  

2. Формирование методологической базы в парадигме классической философии. 

3. Создание методологического основания в парадигме неклассической философии.  

4. Обозначение методологических позиций постклассической парадигмы  

5. Системный метод научного исследования.  

6. Основные версии системного подхода.  

7. Теория открытых систем и ее методологический ресурс. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-1; УК-2; ОПК-7; ПК-2; ПК-7 

 

1. Методы эмпирического познания.  

2. Методы теоретического познания.  

3. Общелогические методы.  
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4. Определения метода формализации как отображения знания в знаково-символическом 

виде формализованного языка.  

5. Апробация аксиоматического и гипотетико-дедуктивного методов теоретического 

построения. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов (3 семестр) 

Код контролируемой компетенции -  – УК-1; УК-2; ОПК-7; ПК-2; ПК-7 

1.Метод и методология.  

2. Проведение классификации методов и выделение уровней методологии.  

3. Систематизация методов эмпирического исследования.  

4. Методы теоретического исследования.  

5. Реконструкция становления и исторических типов методологии.  

6. Реконструкция процессов зарождения методов абстрагирования и идеализации.  

7. Формирование методологической базы в парадигме классической философии. 

 8. Создание методологического основания в парадигме неклассической философии.  

9. Обозначение методологических позиций постклассической парадигмы  

10. Системный метод научного исследования.  

11. Основные версии системного подхода.  

12. Теория открытых систем и ее методологический ресурс.  

13. Методология синергетики и теории динамичных информационных систем.  

14. Методы эмпирического познания.  

15. Методы теоретического познания.  

16. Общелогические методы.  

17. Определения метода формализации как отображения знания в знаково-символическом виде 

формализованного языка.  

18. Апробация аксиоматического и гипотетико-дедуктивного методов теоретического 

построения. 

19. Апробация методов анализа.  

20. Проблема выбора методологии исследования. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
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1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие 

для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453479). 

2. Лавриненко, В. Н.  Исследование социально-экономических и политических 

процессов : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 251 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3369-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426173  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Михайленко, Е. Б.  Регионалистика. Классические и современные подходы : учебное 

пособие для вузов / Е. Б. Михайленко ; под научной редакцией М. М. Лебедевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09920-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454702  

2. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и 

методы : учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13916-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467229  

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.r

u/ 

 

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 предоставляет доступ https://grebenniko

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

"Grebennikon" 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

n.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, 

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. 
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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 41.03.01  Зарубежное регионоведение 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

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 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. 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Современные информационные войны» заключается в 

формировании у студентов понимания необходимости знаний в области делового этикета, как 

показателя уровня компетентности специалиста управленческой деятельности; изучение норм и 

правил делового этикета и протокола; развитие умений и навыков их применения в своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля): 

- обеспечить глубокое усвоение студентами содержания и особенностей 

государственного протокола РФ, практики его реализации в деятельности отечественной 

дипломатической и консульской службы; 

- повысить профессиональную компетентность студентов-международников в вопросах 

организации деятельности дипломатических представительств Российской Федерации за 

рубежом, организации дипломатических визитов, международных встреч и конференций; 

- владеть стратегией и тактикой ведения переговоров на основе современных 

коммуникативных технологий; 

- освоить требования к ведению дипломатической переписки, оформлению 

дипломатических документов, соблюдению правил речевого этикета в письменной и устной 

речи. 

 

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-3, УК-4, УК-5, ОПК-1 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 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде.  

УК-3.2. Способен занимать активную, 

ответственную, лидерскую позицию в 

команде, демонстрирует лидерские 

качества и умения. 

Знать: 

правила 

работы в 

команде 

Уметь: 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Владеть: 
навыками 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи
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е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

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. Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства 

для достижения профессиональных 

целей на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

Знать: 

правила 

деловой 

коммуникации 

Уметь: 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

Владеть: 
навыками 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные 

различия социальных групп, опираясь 

на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

Знать: 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах) 

Уметь: 

воспринимать 

межкультурное 
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отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям своего 

Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной 

интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно 

обсуждает и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и 

личностного характера.  

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах) 

Владеть: 
навыками 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах). 

Профессиональ

ная 

коммуникация 

на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) 

языке(ах) 

ОПК-1 

Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессионально

й среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на 

основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

ОПК-1.1. Применять современный 

понятийно-категориальный аппарат 

социальных и гуманитарных наук в 

его комплексном контексте 

(геополитическом, социально-

политическом, социально-

экономическом, культурно-

гуманитарном) и историческом 

развитии на государственном языке 

РФ и иностранном(ых) языке(ах).  

ОПК-1.2. Организовывать и 

устанавливать контакты на 

международной арене в ключевых 

сферах политического, 

экономического и социо-культурного 

взаимодействия, связанного с 

регионом специализации.  

ОПК-1.3. Использовать основные 

стратегии, тактические приемы и 

техники аргументации с целью 

последовательного выстраивания 

позиции представляемой стороны.  

ОПК-1.4. Применять переговорные 

технологии и правила 

дипломатического поведения в 

мультикультурной профессиональной 

среде. 

Знать: 
методику 

эффективной 

коммуникации 

в 

мультикультур

ной 

профессиональ

ной среде на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) на 

основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности)  

Уметь: 
осуществлять 

эффективную 

коммуникацию 

в 

мультикультур

ной 

профессиональ

ной среде на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 
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иностранном(ы

х) языке(ах) на 

основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности)  

Владеть: 
навыками 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию 

в 

мультикультур

ной 

профессиональ

ной среде на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) на 

основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности)  

 

 

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 3 зачетных единицы.  

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
54      54  

 

Лекционные занятия 28      28   

из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 26      26   

из них: в форме практической подготовки          

Лабораторные занятия -      -   

из них: в форме практической подготовки          

Консультации / Иная контактная работа          

из них: в форме практической подготовки          
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Самостоятельная работа обучающихся 45      45   

Контроль промежуточной аттестации 9      9   

Форма промежуточной аттестации Зач.      Зач.   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108      108   

 

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
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Семестр 6 

Раздел 1. Основы 

государственного протокола и 

дипломатического этикета 

33 15 18 9  9  

    

Тема 1.1. Содержание, правила 

и процедуры дипломатического 

протокола. 

18 8 10 5  5  

    

Тема 1.2. Протокол и этикет 

многосторонней дипломатии. 
15 7 8 4  4  

    

Раздел 2. Протокольная 

служба 
33 15 18 9  9  

    

Тема 2.1. Основы организации и 

функции протокольной службы. 
18 8 10 5  5  

    

Тема 2.2. Методика и практика 

разработки и обращения 

дипломатических документов. 

15 7 8 4  4  

    

Раздел 3. Этикет 

международного делового 

общения. 

33 15 18 10  8  

    

Тема 3.1. Дипломатическая 

вежливость и правила этикета 
17 8 9 5  4  

    

Тема 3.2. Ситуация общения и 

этикетные формулы. 
16 7 9 5  4  

    

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9      

    9 

Форма промежуточной 

аттестации: Зачет с оц. 
      

     

Общий объем, часов 108 45 54 28  26     9 
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Основы государственного протокола и дипломатического этикета. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Актуальность изучаемого курса. Основные этапы становления российской 

дипломатической службы. Зарождение российской дипломатии и дипломатической службы. 

Виды первых дипломатических документов.  

Дипломатическая служба в системе государственной службы Российской Федерации. 

Определение и статус государственной службы. Правовая основа государственной службы 

Российской Федерации. Структура и виды государственной службы. Сущность и субъекты 

Федеральной государственной службы. Сущность, статус и структурные органы 

дипломатической службы. Функции и принципы дипломатической службы.   

Тема 1.1. Содержание, правила и процедуры дипломатического протокола. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация дипломатической службы Российской Федерации. МИД и его структура. 

Процесс подготовки и принятия внешнеполитических решений, роль и функции различных 

ведомств РФ в данном процессе, механизмы координации их работы. Основные виды 

дипломатических документов. Особенности развития российской дипломатической службы. 

Загранпредставительства. Функции загранпредставительств, их структура и основные 

направления деятельности. Нормативные документы деятельности загранпредставительств. 

Дипломатическая служба в странах – участницах СНГ. Развитие правовой основы 

двустороннего и многостороннего сотрудничества стран – участниц СНГ в области 

дипломатии. 

Тема 1.2. Протокол и этикет многосторонней дипломатии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Информационно-аналитическая деятельность дипломатической службы. Информация и её 

роль в системе государственного управления. Первичная информационная подготовка 

дипломатического работника. Источники дипломатической информации. Принципы и критерии 

информационной работы. Требования, предъявляемые к дипломатической информации. 

Упреждающий характер, объективность (достоверность), полнота и новизна дипломатической 

информации. Конфиденциальный характер информации. 

Источники информации и методика её обработки. Роль радио, журналов и газет как 

источников дипломатической информации. Публикации научно-исследовательских центров. 

Информационные материалы правительственных органов. Роль публичных лекций, «бесед со 

связями» в добывании дипломатической информации. Опасность и примеры последствий 

дезинформации. Обработка  информации. Формы обработки и докладов дипломатической 

информации. Ведение записи бесед, составление политических портретов, шифртелеграмм. 

Методика «мозгового штурма».  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Дипломатическая служба в системе государственной 

службы РФ. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 
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1. Зарождение российской дипломатии и дипломатической службы.  Виды первых 

дипломатических документов.  

2. Определение и статус государственной службы. Правовая основа 

государственной службы Российской Федерации.  

3.  Структура и виды государственной службы Российской Федерации. Сущность  и 

субъекты Федеральной государственной службы.  

4.  Сущность, статус и структурные органы дипломатической службы Российской 

Федерации.  

5.  Функции и принципы дипломатической службы Российской Федерации.   

6.  Дипломатические должности и дипломатические ранги. 

7.  Определение (сущность) и функции дипломатического представительства. 

8.  Венская конвенция 1961 г. о классификации дипломатических 

представительствах.  Персонал дипломатического представительства РФ. 

9.  Постоянные представительства Российской Федерации при международных 

организациях системы ООН и при региональных организациях. 

10.  Социально-политические ограничения профессионально-должностной 

деятельности работника дипломатической службы. Система дипломатических 

рангов.  

11. Профессионально-личностные качества работника дипломатической службы. 

12.  Основные черты (требования) дипломатической информации. 

13.  Источники дипломатической информации.  

14.  Формы доклада (направления) дипломатической информации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Раздел 2. Протокольная служба 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и содержание дипломатического протокола и дипломатических приёмов. 

Дипломатический протокол и дипломатический приём: сущность и основное содержание. 

Принцип «международной вежливости». Дипломатический этикет. Организационная структура, 

функции и задачи Департамента государственного протокола (ДГП) МИД РФ. Кадровый состав 

ДГП. Понятие и виды дипломатических приёмов. Поводы для проведения дипломатического 

приёма. Международно-правовые нормы, регулирующие положение и юридическую 

ответственность иностранных граждан. 

Тема 2.1. Основы организации и функции протокольной службы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Визиты на высшем уровне и основные положения государственной протокольной 

практики Российской Федерации. Категории визитов на высшем и высоком уровне. Формат 

государственного визита. Подготовка визита. Содержание программы визитов глав государств 

и глав правительств. Содержание и порядок официальной встречи глав иностранных государств 

в Москве. Государственные структуры (подразделения), занимающиеся вопросами протокола*. 

Содержание деловой части, протокольного мероприятия, культурной части официального 

(рабочего) визита главы иностранного государства в Россию. Визиты глав правительств и 

министров иностранных дел иностранных государств в Российскую Федерацию. Визит 

Генерального секретаря Организации Объединённых Наций в Россию. 

 

Тема 2.2. Методика и практика разработки и обращения дипломатических 

документов. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация и значение документационного обеспечения дипломатической службы. 

Основные виды дипломатических документов. Технические приемы дипломатической работы 

(ведение бесед, подготовка справочно-аналити-ческих материалов, дипломатических 

документов). Значение дипломатических документов в практической деятельности 

внешнеполитических органов государства и в дипломатических отношениях*. Различные виды 

дипломатических документов, используемых в переписке между государствами (вербальные и 

личные ноты, памятные записки, меморандумы, заявления и др.), и внутриведомственные 

документы (записки руководству, телеграммы, памятки для бесед, отчетная, ориентирующая и 

оперативная информация, указания послам и др.). 

Требования, предъявляемые к внутриведомственным дипломатическим документам, 

предназначенным для внешнего мира. Методика подготовки и написания дипломатических 

документов. Специфика индивидуальной и коллективной работы над составлением 

дипломатического документа. Требования, предъявляемые к участникам работы над 

дипломатическими документами*. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Организация деятельности протокольных служб. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Понятие дипломатического протокола. Организационная структура и функции 

Департамента государственного протокола (ДГП) МИД РФ.  

2. Задачи Департамента государственного протокола (ДГП) МИД РФ.  

3. Понятие дипломатического этикета. Принцип «международной вежливости».  

4. Кадровый состав Департамента государственного протокола (ДГП) МИД РФ.  

5. Понятие и виды дипломатических приёмов. Поводы для проведения 

дипломатического приёма. 

6. Категории визитов на высшем и высоком уровне. Формат государственного 

визита. Подготовка визита.  

7. Содержание программы визитов глав государств и глав правительств. 

Содержание и порядок официальной встречи глав иностранных государств в 

Москве.  

8. Государственные структуры (подразделения), занимающиеся вопросами 

протокола. Содержание деловой части официального (рабочего) визита главы 

иностранного государства в Россию.  

9. Содержание протокольного мероприятия, культурной части официального 

(рабочего) визита главы иностранного государства в Россию.  

10. Визиты глав правительств и министров иностранных дел иностранных государств 

в Российскую Федерацию. Визит Генерального секретаря Организации 

Объединённых Наций в Россию. 

11. Технические приемы дипломатической работы (ведение бесед, подготовка 

справочно-аналитических материалов, дипломатических документов).  

12. Значение дипломатических документов в практической деятельности 

внешнеполитических органов России и в дипломатических отношениях.  

13. Виды дипломатических документов, используемых в переписке между 

государствами. Внутриведомственные документы.  

14. Требования, предъявляемые к внутриведомственным дипломатическим 

документам, предназначенным для внешнего мира.  

15. Методика подготовки и написания дипломатических документов.  
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16. Специфика индивидуальной и коллективной работы над составлением 

дипломатического документа. Требования, предъявляемые к участникам работы 

над дипломатическими документами. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Раздел 3. Этикет международного делового общения. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность принципа «международной вежливости». Понятие дипломатического этикета. 

Основные правила дипломатического этикета и порядок их соблюдения в дипломатической 

практике. Современная российская практика соблюдения дипломатического этикета. 

Международно-правовые и политические последствия несоблюдения правил дипломатического 

этикета.  

Сущность и основное содержание культурной дипломатии. Цель и задачи внешней 

культурной дипломатии России. Место и роль МИД РФ в области организации 

международного культурного сотрудничества. Правовая основа международного культурного 

сотрудничества. Совет деятелей культуры, науки и образования приМИД РФ*. Культурные 

функции структурных подразделений МИД РФ, посольств РФ. Основные формы работы 

загранпредставительств РФ в культурной области. Приоритеты внешних культурных связей 

России. 

Тема 3.1. Дипломатическая вежливость и правила этикета 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дипломатическая служб и средства массовой информации. Основные направления и 

формы работы пресс-службы МИД России. Нормативно-правовая база и принципы 

взаимодействия государства иСМИ. Организационная структура, основные задачи и функции 

Департамента информации и печати (ДИП) МИД РФ. Функции Отдела оперативной 

информации в структуре ДИП МИД РФ. Примерные форма и содержание сообщения для 

печати. Справочная информация, брифинги.  Функции Отдела российских средств массовой 

информации ДИП МИД РФ. Сайт Министерства иностранных дел РФ. «Информационный 

бюллетень» МИД РФ. «Дипломатический вестник» МИД РФ. Функции Отдела международных 

информационных проблем ДИП МИД РФ. Основные направления деятельности Пресс-центра 

МИД России. Функции Отдела по работе с иностранными корреспондентами, Отдела 

информационного обеспечения государственных визитов ДИП МИД РФ.  

Тема 3.2. Ситуация общения и этикетные формулы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Деятельность пресс-служб российских дипломатических представительств за рубежом. 

Функции пресс-служб российских дипломатических представительств. Организация интервью. 

Размещение статей в местной прессе*. Сайты российских посольств. Информационное 

взаимодействие загранучреждений с пресс-службой МИД РФ. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Дипломатический этикет 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Сущность принципа «международной вежливости». 
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2. Понятие дипломатического этикета.  

3. Основные правила дипломатического этикета и порядок их соблюдения в 

дипломатической практике. 

4. Нормативно-правовая база и принципы взаимодействия государства и СМИ.  

5. Организационная структура и основные задачи Департамента информации и 

печати (ДИП) МИД РФ.  

6. Функции Департамента информации и печати (ДИП) МИД РФ.  

7. Примерные форма и содержание сообщения для печати. Справочная информация, 

брифинги.  

8. Сайт Министерства иностранных дел РФ. «Информационный бюллетень» МИД 

РФ. «Дипломатический вестник» МИД РФ.  

9. Основные направления деятельности Пресс-центра МИД России.  

10. Функции пресс-служб российских дипломатических представительств.  

11. Деятельность пресс-служб российских дипломатических представительств по 

организации интервью,  размещению статей в местной прессе.  

12. Сайты российских посольств. Информационное взаимодействие 

загранучреждений с пресс-службой МИД РФ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

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 6 

Раздел 1. Основы 

государственного 

протокола и 

дипломатического 

этикета 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Протокольная 

служба 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Этикет 

международного 7 Подготовка реферата 
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делового общения. 
8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

54  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Порядок установления дипломатических отношений. 

2. Основные классы диппредставителей, их правовой статус и полномочия (согласно 

Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.) 

3. Порядок назначения глав дипломатических представительств 

4. Порядок вручения верительных грамот. 

5. Порядок организации протокольных визитов 

6. Порядок завершения дипломатической миссии. 

7. Обязанности дипломатических представителей, порядок их сношения с властями 

страны пребывания. 

8. Права дипломатических представителей. Дипломатический иммунитет и его 

содержание. 

9.Корреспонденция дипломатического представителя. Дипломатический курьер. 

10. Положение канцелярского и вспомогательного персонала дипломатических 

представительств. 

11. Правовой статус иностранных граждан (на территории РФ). 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Государственное служебное протокольное старшинство, его сущность, модели, 

национальные особенности:  

- в странах Западной Европы; 

- в США; 

- в СССР и РФ; 

- в других странах мира (по выбору студента). 

2. Опыт организации протокольных служб в зарубежных странах (по выбору студента). 

3. Особенности организации протокольной службы в современной России. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

1. Зонова, Т. В. Дипломатия: модели, формы, методы : учебник / Т. В. Зонова ; 

Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России. – Москва : Аспект Пресс, 2019. – 352 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573713 

(дата обращения: 13.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7567-1038-0. – Текст 

: электронный. 

2. Дипломатическая служба : учебное пособие / Е. М. Астахов, Е. М. Богучарский, 

В. И. Долгов [и др.] ; под ред. А. В. Торкунова, А. Н. Панова ; Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России. – Москва : Аспект Пресс, 2019. – 352 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573633 (дата обращения: 

13.03.2023). – Библиогр.: с. 348-350. – ISBN 978-5-7567-0884-4. – Текст : 

электронный. 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Виды международных визитов, их особенности.  

2. Протокольные правила проведения официальных визитов. 

3. Особенности протокола визитов на высшем и высоком уровне. 

4. Особенности проведения деловых, неофициальных и других визитов. 

5. Национальные особенности организации и проведения визитов (на примерах 

отдельных стран). 

6. Национальные особенности организации и проведения визитов делегаций 

иностранных государств в РФ. 

7. Церемониал встречи и проводов официальных делегаций. 

8. Порядок размещения высоких гостей. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Протокольные требования к программе визита. 

2. Деловая часть программы визита. 

3. Культурная часть программы визита, ее содержание. 

4. Дипломатические приемы: понятие, значение, виды приемов. 

5. Виды дневных приемов, порядок их проведения (на конкретных примерах). 

6. Вечерние приемы, особенности их организации (на конкретных примерах). 

7. Подготовка к проведению приема, ее элементы (приглашение гостей, 

оборудование помещения и пр.) 

8. Сценарий проведения приема (на конкретном примере). 

9. Особенности проведения приемов с рассадкой и без рассадки гостей. 

10. Эксклюзивные виды приемов: литературные и музыкальные вечера, 

выезды на природу, охота, рыбалка и др. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

 

1. Шувалова, Н. Н.  Этика и этикет государственной и муниципальной службы : учебник и 

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

Издательство Юрайт, 2023. — 368 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15803-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/509778 (дата обращения: 16.03.2023). 

2. Алепко, А. В.  Дипломатическая и консульская служба : учебное пособие для вузов / А. 

В. Алепко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 318 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-14063-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519796 (дата обращения: 13.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Категории и формы дипломатических бесед. 

2. Содержание информации: ложь, правда, дезинформация. 

3. Специфика дипломатической беседы. Умение слушать оппонента. 

4. Подготовка беседы. 

5. Искусство ведения беседы и основные приемы. 

6. Виды дипломатических бесед. 

7. Официальный речевой этикет и ораторское искусство дипломата. 

8. Правила и ошибки аргументации. 

9. Невербальные средства общения и правила их использования. 

10. Имидж дипломата (внешний вид, костюм, прическа, аксессуары и пр.) 
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Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Международная вежливость и государственная символика отдельных стран (по 

выбору студента). 

2. Символы международных организаций (ООН и др.) и их использование. 

3. Национальные праздники и использование государственной и другой символики. 

4. Протокольное реагирование на отдельные события (поздравления и свидетельства 

уважения; соболезнование и пр.).  

5. Характерные черты современного дипломатического языка. 

6. Роль и значение дипломатической документации 

7. Виды дипломатической документации: 

8. Требования к дипломатическим документам и их хранению. 

9. Структура и оформление деловой корреспонденции. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

1. Лавриненко, В. Н.  Деловая этика и этикет : учебник и практикум для вузов / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. 

И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 118 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08210-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511941 

(дата обращения: 16.03.2023). 

2. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

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 
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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 зачет с оценкой, 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. 

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 
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участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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 
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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.  Основы государственного протокола и дипломатического этикета 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-3; УК-4;  
1. Дипломатия как наука и искусство ведения международных дел. 

2. Происхождение и функции дипломатии. 

3. Дипломатия как профессия. Профессиональные качества дипломатов. 

4. Основные черты и характеристики современной дипломатии. 

5. Понятие дипломатического протокола, его содержание, основные нормы и правила. 

6. История становления дипломатического протокола в европейских странах. 

7. Особенности становления дипломатического протокола в России. 
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Раздел 2. Протокольная служба 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-5; ОПК-1;  
1. Основные формы многосторонней дипломатии, их особенности. 

2. Протокольная служба Генерального секретаря ООН, ее обязанности и 

организация деятельности. 

3. Протокольный порядок приема новых стран в Организацию Объединенных 

Наций. 

4. Протокольный порядок встречи высокопоставленных гостей ООН. 

5. Протокольное старшинство в ООН, его особенности. 

6. Международные конференции, их виды и особенности. 

7. Факторы, определяющие выбор места проведения международных конференций 

(на конкретных примерах). 

8. Порядок создания секретариата (оргкомитет) международной конференции, его 

структура, задачи, принципы работы. 

9. Порядок формирования повестки дня международной конференции (на 

конкретных примерах). 

10. Проект правил процедуры работы международной конференции, его основные 

компоненты. 

11. Персональный состав делегаций и функции мандатной комиссии. 

12. Процедурные функции председательствующего на международной конференции. 

13. Итоговые документы конференции, требования к ним. 

 

Раздел 3. Этикет международного делового общения. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции - ОПК-1 
1. Этика и этикет: происхождение и содержание понятий. 

2. Виды этикета, их характеристика и особенности. 

3. Дипломатический этикет: определения, содержание, особенности. 

4. Культура гостеприимства и ее отражение в дипломатическом этикете. 

5. Организационно-протокольное обеспечение визита иностранной делегации. 

6. Подготовка программы пребывания зарубежных гостей. 

7. Порядок встречи иностранной делегации. 

8. Деловая часть программы визита: основные мероприятия. 

9. Представительские мероприятия и организация культурной программы 

10. Общие правила приема, размещения и проводов иностранных делегаций. 

11. Этические нормы и правила общения с иностранными гостями. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов 1: 

Код контролируемой компетенции - УК-3; УК-4;  
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1. Понятие этикета и его виды. 

2. Особенности дипломатического этикета. 

3. Понятие государственного и дипломатического протокола. 

4. История становления дипломатического протокола в европейских странах. 

5. Особенности становления дипломатического протокола в России. 

6. Государственное служебное протокольное старшинство, его сущность, модели, 

национальные особенности: 

7. Протокольные службы. Функции протокольных подразделений. 

8. Протокольное обеспечение деятельности ООН. 

9. Организация и проведение международных конференций. 

10. Организация протокольной службы в современной России. 

11. Порядок установления дипломатических отношений. 

12. Основные классы диппредставителей, их правовой статус и полномочия (согласно 

Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.) 

13. Привилегии и иммунитеты в современной дипломатической практике. 

14. Порядок назначения глав дипломатических представительств. Предоставление агремана. 

15. Верительные и отзывные грамоты в дипломатической практике. 

 

Теоретический блок вопросов 2: 

Код контролируемой компетенции - УК-5; ОПК-1;  

1. Дипломатическая миссия и её функции. 

2. Прибытие и отбытие главы дипломатической миссии. 

3. Протокольная деятельность дипломатической миссии. 

4. Консульская миссия. Статус консула и его обязанности. 

5. Международные визиты и их формы. 

6. Порядок организации протокольных визитов. 

7. Особенности визитов на высшем уровне. 

8. Программы пребывания иностранных делегаций. 

9. Порядок встречи и проводов иностранной делегации. 

10. Культура гостеприимства и правила общения с иностранными гостями. 

11. Правовой режим иностранных граждан в современной России. 

12. Национальные особенности организации и проведения визитов. 

13. Дипломатические приемы: понятие, значение, виды приемов. 

14. Подготовка и организация проведения дипломатических приемов. 

15. Официальный речевой этикет и правила дипломатического общения. 

 

Теоретический блок вопросов 3: 

Код контролируемой компетенции - ОПК-1 

1. Визиты дипломата и общение на неформальном уровне. 

2. Категории и формы дипломатических бесед. 

3. Искусство ведения беседы и основные приемы. 

4. Визитные карточки и их использование; подарки и сувениры. 

5. Протокольное реагирование на отдельные события: поздравления, свидетельства 

уважения, соболезнование. 

6. Виды дипломатической документации. 

7. Составление и оформление нот, памятных записок, меморандумов. 

8. Коммюнике, совместное заявление, декларация – общие черты и особенности. 

9. Национальные символы и правила их использования. 

10. Государственный и военный церемониал. 

11. Правила использования государственной символики РФ. 

12. Символы международных организаций (ООН и др.) и их использование. 
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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 

3. Зонова, Т. В. Дипломатия: модели, формы, методы : учебник / Т. В. Зонова ; 

Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России. – Москва : Аспект Пресс, 2019. – 352 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573713 

(дата обращения: 13.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7567-1038-0. – Текст 

: электронный. 

4. Дипломатическая служба : учебное пособие / Е. М. Астахов, Е. М. Богучарский, 

В. И. Долгов [и др.] ; под ред. А. В. Торкунова, А. Н. Панова ; Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России. – Москва : Аспект Пресс, 2019. – 352 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573633 (дата обращения: 

13.03.2023). – Библиогр.: с. 348-350. – ISBN 978-5-7567-0884-4. – Текст : 

электронный. 

5. Шувалова, Н. Н.  Этика и этикет государственной и муниципальной службы : 

учебник и практикум для вузов / Н. Н. Шувалова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 368 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-15803-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509778 (дата обращения: 16.03.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Алепко, А. В.  Дипломатическая и консульская служба : учебное пособие для 

вузов / А. В. Алепко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 318 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14063-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519796 

(дата обращения: 13.03.2023). 

4. Лавриненко, В. Н.  Деловая этика и этикет : учебник и практикум для вузов / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. 

И. Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 118 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08210-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511941 

(дата обращения: 16.03.2023). 

5. 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. 

 

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.r

u/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты 

и полные тексты более 34 млн 

научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebenniko

n.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. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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Подготовка к занятию семинарского типа 

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 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 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 (модулю) 

1. 5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

2. 5.4.2. Программное обеспечение  

3. 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 41.03.01  Зарубежное регионоведение 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

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 путем разбора конкретных 
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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. 

4.  
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