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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И  ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Технологии использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки информации 

Тема 1.1. Использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения 

информации 

Современное состояние уровня и направлений развития 

технических и программных средств универсального и 

специального назначения. Тифлотехнические средства для 

студентов с нарушениями зрения. Приемы использования 

тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями зрения) в процессах сбора и хранения 

информации. Использование брайлевской техники, 

видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, 

программ невизуального доступа к информации. 

Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями 

слуха. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы 

использования сурдотехнических средств реабилитации 

(для студентов с нарушениями слуха) в процессах сбора и  

хранения информации. 

Тема 1.2. Использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах обработки 

информации 

Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы 

использования тифлотехнических средств реабилитации 

(для студентов с нарушениями зрения) в процессах 

обработки информации. Приемы использования 

сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями слуха) в процессах обработки информации. 

Использование индивидуальных слуховых аппаратов и 

звукоусиливающей аппаратуры 

РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 
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научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 2.1. Использование 

информационных технологий 

в профессиональной  

деятельности пользователями 

с ОВЗ 

Специальные возможности операционных систем для 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ассистивные технологии в профессиональной 

деятельности: программы распознавания речи, фильтры 

клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные клавиатуры 

и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной 

клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых 

данных в профессиональной деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных 

данных в профессиональной деятельности. Средства 

анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по 

результатам  профессиональной и деятельности. 

Тема 2.2. Использование 

информационных технологий 

в научно-исследовательской 

деятельности пользователями 

с ОВЗ 

Ассистивные технологии в научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии обработки текстовых 

данных в научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных 

данных в научно-исследовательской деятельности. 

Средства анализа и визуализации экспериментальных 

данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по 

научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии работы в 

библиографических и реферативных базах данных. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 
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условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
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осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Технологии использования адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, хранения и обработки информации 

 

Тема 1.1. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

сбора, хранения информации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Поиск информации. 

2. Поисковые системы. 

3. Правила формирования поисковых запросов. 

4. организация хранения файлов на дисках. 

5. резервное копирование данных. 

6. облачное хранение данных. 

 

Тема 1.2. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

обработки информации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. … Средства автоматизации работы с текстовыми данными. 

2. Совместная работа с текстовыми документами. 

3. Защита текстовых документов. 

4. Средства анализа больших данных. 

5. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

6. Совместная работа с табличными документами. 

7. Защита табличных документов. 

8. Сравнительная характеристика текстовых процессоров. 

9. Сравнительная характеристика табличных  процессоров. 

 

РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Тема 2.1. Использование информационных технологий в профессиональной  

деятельности пользователями с ОВЗ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 
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2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 

3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и 

слуха. 

4. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

5. Универсальные адаптированные средства. 

6. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

7. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

8. Адаптивные возможности программ создания презентаций 

 

Тема 2.2. . Использование информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. …Ассистивные технологии в научно-исследовательской деятельности. 

2. Информационные технологии обработки текстовых данных в научно-

исследовательской деятельности. 

3. Информационные технологии обработки табличных данных в научно-

исследовательской деятельности. 

4. Средства анализа и визуализации экспериментальных данных. 

5. Информационные технологии подготовки презентаций по научно-исследовательской 

деятельности. 

6. Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах 

данных. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
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преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 



13  

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

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

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

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

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 
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– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается дифференцированным зачетом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 



19  

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к дифференцированному зачету, студент ликвидирует 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На 

дифференцированном зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 

дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по  системе 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 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе  

Тема 1.1. Принципы 

взаимодействия в инклюзивном 

обществе. 

Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с 

нарушениями зрения. Классификации и типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и 

типологические особенности лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Классификации и 

типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические 

особенности лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Особенности проявления различных 

нарушений в развитии и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность. Принципы 

коррекционной, образовательной и воспитательной 

деятельности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

Тема 1.2. Проблемы и ресурсы 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и 

инвалидностью. Социальные проблемы людей с 

инвалидностью, препятствующие интеграции людей с 

инвалидностью в общество. Медицинская и социальная 

модели инклюзии. Психологические проблемы, 

препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в 
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общество.  

РАЗДЕЛ 2. Нормативно- правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества 

Тема 2.1. Нормативно- правовые 

основания реализация 

возможностей в инклюзивном 

обществе 

Нормативно-правовая база образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Реализация 

права на образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов традиционно 

является одним из значимых аспектов государственной 

политики в сфере образования. Нормативно-правовую базу 

в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации. 

Создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами. Документы РФ по инклюзивному 

образованию  

Тема 2.2. Средства обеспечения 

доступности для людей с 

инвалидностью различных 

объектов социальной 

инфраструктуры и услуг 

Технические требования доступности, включая 

доступность для инвалидов и других маломобильных 

групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы 

подъемные с вертикальным и наклонным перемещением 

для инвалидов. Технические требования доступности»; 

ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства 

связи и информации технические общего пользования, 

доступные для инвалидов. Классификация. Требования 

доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

Технические средства, используемые на входе (входах) в 

здание. Технические средства, используемые на пути 

(путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). 

Технические средства, используемые в зоне целевого 

назначения здания (целевого посещения объекта). 

Технические средства, используемые в санитарно-

гигиенических помещениях. Технические средства, 

используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их 

системы. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
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обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 

2. Отношение общества к инвалидам. 

3. Отношение инвалидов к обществу. 

4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде. 
5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)? 

6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и 
«разумное приспособление». 

 

 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, 

предусматривающие регулирование параметров установки 

элементов безбарьерной среды. 

2. Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы 

зданий и сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других 

МГН 
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РАЗДЕЛ 2 Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в 

инклюзивном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные 

права людей с инвалидностью. 

2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по 

настоящее время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

 

 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном 

обществе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и 

«технические средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как 
синонимичные? 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 

 

Инклюзивное образование предусматривает не только активное включение и участие 

детей и подростков с ограниченными возможностями в образовательный процесс обычной 

школы, но и перестройку всего процесса массового образования как системы обеспечения 

образовательных потребностей всех детей. Показатели уровня развития инклюзивных 

процессов:  

− наличие и исполнение в стране соответствующего законодательства, согласно 

которому возможно инклюзивное образование;  

− обеспеченность экономической основы этих законодательных актов;  

− отсутствие нормативно-бюрократических препятствий для внедрения 

инклюзивного образования;  

− готовность и способность имеющих отношение к этой проблеме специалистов к 

коллективной совместной работе;  

− реализация мер по профилактике, раннему выявлению и помощи детям с ОВЗ. 
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Очевидна значимость барьеров «архитектурного» окружения ученика — физическая 

недоступность окружающей среды (например, отсутствие пандусов, лифтов в школе, 

недоступность транспорта между школой и домом, отсутствие звуковых светофоров на 

переходе по пути в школу и т.д).  

Еще более значимыми трудностями оказываются «барьеры», возникающие во 

взаимоотношениях людей. 
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Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

При создании инклюзивных школ, школ нового типа, дети привыкают к 

тому, что мир – разнообразен, что люди в нем – разные, что каждый человек 

имеет право на жизнь, воспитание, обучение, развитие. 

Для человека не существует более чудовищного наказания, чем быть 

предоставленным в обществе самому себе и оставаться абсолютно 

незамеченным. 

У. Джеймс 
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РАЗДЕЛ 2. Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 
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Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в 

инклюзивном обществе. 

 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного и воспитательного процесса. 
Наличие доступной сети образовательных учреждений (включающих как 

общеобразовательные, так и специальные коррекционные образовательные учреждения). 

Реализация этого общего условия позволяет обеспечить для ребенка максимально адекватный 

при его особенностях развития образовательный маршрут, позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных учреждений 

образования (включая учреждения дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Финансово-экономические условия. Эти условия должны обеспечивать 

образовательному учреждению возможность исполнения всех требований и условий, 

включенных в индивидуальную образовательную программу, включая прописанный в ней 

штат специалистов, реализующих сопровождение, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ, а 

также обеспечивать эффективную реализацию самого образовательного маршрута.  

 

 
 

 

Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. Материально-

техническое, в том числе информационное, оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность создания и использования информации с учетом потребностей 

детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.). 

Как одно из важных условий материально-технического плана должно быть 

обеспечение проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с учетом 
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потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении, а также безбарьерная 

(архитектурная) среда для организации отдыха и питания с учетом потребностей детей с ОВЗ, 

обучающихся в данном учреждении. 

При этом следует понимать, что для различных категорий детей с ОВЗ, в зависимости 

от их особенностей, каждый из приведенных выше компонентов специальных условий, 

обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества образования, а также 

необходимую социализацию этой категории детей, должен будет реализовываться в 

различной степени выраженности, в различном объеме. Аналогичным образом можно оценить 

представленность всей спецификации специальных образовательных условий для различных 

категорий детей с ОВЗ, что и проявляется в соответствующей атрибутивности обще- и частно 

специфических и индивидуально-ориентированных образовательных условий получения 

образования и социализации различных категорий детей с ОВЗ, включаемых в инклюзивную 

образовательную практику. 

 

 
 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
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выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
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мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

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

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

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

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается дифференцированным зачетом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к дифференцированному зачету, студент ликвидирует 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На 

дифференцированном зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 

дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое 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 не ликвидации 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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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю) «Реализация возможностей 

в инклюзивном обществе». Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю)  
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Раздел 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе.  

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Цели занятия: сформировать представление о человеке с ограниченными 

возможностями и инвалидностью, как субъекта современного общества; сформулировать 

основные проблемы, связанные с человеком ОВЗ и социумом. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и 

инвалидностью. Инклюзивное образование: подходы, понятия, 

ценности. Медицинская и социальная модели инклюзии. 

Психологические проблемы, препятствующие инклюзии и 

социализации людей с ОВЗ в общество. 

Словесные (слово 

педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска). 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1.1. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Текст лекции (ссылка для расширенного доступа по всем лекционным и практическим 

занятиям http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308 ) 
«Образование – право каждого человека, имеющее огромное значение и потенциал. На 

образовании строятся принципы свободы, демократии и устойчивого развития… нет ничего 

более важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех…» (Кофи Аннан). 

Государствам следует признавать принцип равных возможностей в области начального, 

среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых, имеющих инвалидность, в 

интегрированных структурах. Они обязаны обеспечивать включение, образования инвалидов 

в качестве неотъемлемой части в систему общего образования. Правило 6 Стандартных 

правил ООН по обеспечению равных возможностей для людей с ограничениями здоровья. 

«Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для 

страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где 

каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны 

дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, 

полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его 

членом» (Дэвид Бланкет). 

Проблемы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов в последнее время достаточно широко обсуждаются 

в нашей стране и за рубежом учеными, управленцами, психологами, учителями-практиками, 

родителями, а также учащимися, поскольку эти проблемы уже не является дискуссионными.  

http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308
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Для ребенка, имеющего различные нарушения в развитии, получение определенного 

уровня общего образования, (так называемого цензового образования) является очень важным 

для того, чтобы можно было продолжить обучение либо в системе профессионального 

образования, либо ВУЗах, что позволит ему повысить уровень конкурентоспособности на 

рынке труда. 

Утверждение приоритета общечеловеческих ценностей в общественном сознании, 

прежде всего, связано с новым отношением к детям с проблемами в развитии, с решением 

вопросов их социализации и интеграции. 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем развития системы 

образования является расширение возможностей инклюзивного обучения детей с 

отклонениями в развитии. От ее решения во многом зависит судьба таких детей, которые 

должны войти в жизнь полноправными членами общества, способными самостоятельно 

решать проблемы самоактуализации. Это обусловлено, с одной стороны, демократизацией 

всех сторон жизни общества, а с другой - поиском оптимальных условий абилитации и 

реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Инклюзивное образование является закономерным этапом развития системы общего и 

специального образования, оно предполагает обеспечение равного доступа обучающихся к 

образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей (ООП) и 

индивидуальных возможностей.  

Еще Л.С. Выготский указывал, что при всех достоинствах наша коррекционная школа 

отличается тем основным недостатком, что она замыкает своего воспитанника - ребенка с 

различной сенсорной недостаточностью, с ограниченными интеллектуальными 

возможностями в узкий круг школьного коллектива, создает замкнутый мир, в котором все 

приспособлено к дефекту ребенка, все фиксирует его внимание на своем недостатке и не 

вводит в настоящую жизнь. Исходя из этого, ученый считал, что задачами воспитания ребенка 

с нарушениями развития являются его интеграция в жизнь и осуществление компенсации 

недостатков путем активизации деятельности его сохранных анализаторов. 

Целью инклюзивного образования является создание равного доступа к 

образованию детям с нормативным развитием и детям с физическими, сенсорными, 

интеллектуальными отклонениями для активного включения их в жизнь общества.  

Возможность активного участия существенно повышается, когда такие дети общаются с 

нормальными детьми, когда обеспечивается им возможность вести нормальный образ жизни, 

пользоваться образовательными услугами разного уровня (дошкольного, начального, 

основного, среднего, среднего профессионального, высшего), всеми достижениями культуры 

и формами отдыха. Такое понимание цели интеграции в системе образования выдвигает перед 

обществом необходимость предоставить оптимальные условия для воспитания детей с 

проблемами в развитии уже в период их дошкольного детства. 

Инклюзивное образование: подходы, понятия, ценности 

Инклюзивный подход предполагает понимание различных образовательных 

потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с этими потребностями через 

более полное участие в образовательном процессе, привлечение общественности и устранение 

сегрегации и дискриминации в образовании.  

Медицинская и социальная модели инвалидности 

До настоящего момента мы фокусировали внимание на определениях инвалидности и 

особых образовательных потребностей, и их идентификации, а также на законодательно 

закрепленных обязательствах школ и других образовательных учреждений. Однако главная 

задача состоит в том, чтобы сделать все школы и учреждения более дружелюбными по 

отношению к детям с ограниченными возможностями. Одно из главных направлений 

деятельности на этом пути – устранение всевозможных барьеров в образовании, основывается 

на социальном подходе к инвалидности. На сегодняшний день существует две модели 

инвалидности, часто применяемые на практике. 
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Медицинская модель определяет инвалидность через наличие нарушений здоровья, 

имеющихся у ребенка. Основное направление деятельности в рамках медицинской модели – 

минимизация нарушений через медицинское вмешательство и терапию. 

В рамках социальной модели люди с инвалидностью – это тоже люди с нарушениями, однако 

они являются инвалидами из-за существующих в обществе физических, организационных или 

отношенческих барьеров, предрассудков и стереотипов.  

Социальная модель пропагандирует равноправие всех детей и предоставление всем 

равных возможностей при получении образования, следовательно, для устранения барьеров 

должны меняться школы и образовательные учреждения, обеспечивая равные права и 

возможности для всех. Ранее существовала и еще одна модель инвалидности, иногда 

характеризуемая как традиционный подход. В рамках такого подхода наличие инвалидности 

рассматривалось как некое «проклятье» или «наказание» инвалидов или их родителей, 

согрешивших или делающих что-то «не так, как нужно». Инвалидность рассматривалась как 

форма колдовства, магии или божественного проведения. Подобные идеи сегодня отражаются 

во многих стереотипах относительно людей с инвалидностью, которые проявляются в 

литературе, искусстве и средствах массовой информации. 

Медицинский подход к инвалидности 

В рамках медицинского подхода ребенок с инвалидностью – это проблема. В прошлом 

дети с ограниченными возможностями рассматривались исключительно через призму их 

нарушения, подвергались обязательному «лечению», институциализации и изоляции от 

остального общества. Иногда у таких детей даже отнималось их право на жизнь. Сегодня 

высокотехнологичные решения, лекарства и методы терапии носят куда более 

конструктивный характер, к примеру, слуховые аппараты для людей с нарушениями слуха.  

От детей с инвалидностью в рамках модели ожидается приспособление к существующей среде 

и обществу. Зачастую забывается о том, что у детей-инвалидов также есть их права человека, 

в частности права быть принятыми такими, какие они есть и право на получение дошкольного 

и школьного образования. Зачастую их пытаются интегрировать в существующую среду (не 

путать интеграцию и инклюзию). При такой «интеграции» проблема все еще рассматривается 

внутри ребенка, а не в школе или детском саду, который этот ребенок посещает. Если ребенок 

не может выполнять некое функциональное действие из-за своего нарушения, проблема вновь 

ищется не в том, как организованно это действие и как его лучше организовать, а в самом 

ребенке, который не может это действие произвести.  Ребенок фактически вбрасывается в 

школу или учреждение, где тратится много сил и времени на адаптацию к существующей 

среде и обществу, чтобы позволить ему наравне с другими участвовать в жизни школы. 

В рамках инклюзивного подхода каждая школа или учреждение еще на этапе 

планирования своей деятельности, образовательных программ и т.д. учитывает ожидаемые 

возможные потребности всех учеников с их индивидуальными потребностями. Именно такого 

подхода требует от школ закон о дискриминации инвалидов и другие действующие законы.   

При применении медицинского подхода родители часто получают искаженную 

информацию от медицинских работников, докторов, социальных работников и психологов о 

реальных возможностях своего ребенка и о наиболее подходящем для него способе получения 

образования. Причем наиболее вероятная рекомендация состоит в обучении ребенка в 

специализированной школе, детском саду или обучении его на дому, и родители часто 

принимают такие рекомендации. Основой данного подхода является сложившаяся практика в 

медицине, в которой существует некое «нормальное» состояние, и любые отклонения 

рассматриваются как девиации или патологии. Это слабо соответствует реальности, когда 

некоторые нарушения фактически являются нормой. Тем не менее, из-за существующих 

общепринятых принципов каждый старается соответствовать «норме» и при возможности 

тщательно скрывать свои нарушения. Нарушения могут сокращать жизнь людей, которые их 

имеют, и могут ограничивать круг того, что эти люди могут делать. Нарушения могут 

причинять значительную боль и неудобство, но они не должны определять жизнь ребенка с 
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инвалидностью. Мы застряли и зациклились на медицинской модели, если нарушения 

определяют дальнейшую жизнь ребенка.  

 

МЕДИЦИНСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

Ребенок несовершенен Каждый ребенок ценен и принимается 

таким, какой он есть 

Диагноз Сильные стороны и потребности, 

определяемые самим ребенком и его 

окружением 

Вешание ярлыков Определение барьеров и решение проблем 

Нарушение становится центром внимания Проведение мероприятий, нацеленных на 

результат 

Оценка потребностей, мониторинг, терапия 

нарушений 

Доступность стандартных услуг с 

использованием дополнительных ресурсов 

Сегрегация и предоставление отдельных, 

особых услуг 

Подготовка и обучение родителей и 

специалистов 

Ординарные потребности откладываются «выращивание» отношений между людьми 

Восстановление в случае более или менее 

нормального состояния, иначе сегрегация  

Различия приветствуются и принимаются. 

Инклюзия каждого ребенка.  

Общество остается неизменным Сообщество развивается 

Социальная модель инвалидности 
Если бы мы задумались о том, что каждый ребенок имеет право быть принятым таким, 

какой он есть и право посещать ближайшую к дому школу или детский сад, мы бы стали 

думать «что не так» со школой и какие сильные стороны есть у каждого ребенка. Этот образ 

мышления отвечает социальной модели инвалидности, которая рассматривает барьеры, 

существующие в обществе и не позволяющие ребенку наравне участвовать в его жизни как 

основную причину, делающую ребенка инвалидом. Социальная модель основывается на 

абсолютно разных определениях нарушения и инвалидности. 

«Нарушение – это потеря или повреждение физической, ментальной или 

интеллектуальной функции на долгое время или навсегда» 

«Инвалидность – это потеря или ограничение возможностей нормальной жизни в обществе на 

равных с остальными его членами из-за физических или отношенческих барьеров». 

Нарушения и серьезные заболевания существовали и будут существовать всегда, зачастую они 

доставляют нам массу неприятностей и затрудняют нормальную жизнедеятельность. 

Общественное движение за права инвалидов, организованное самими инвалидами и всеми, 

кто их поддерживает, основывалось на том, что инвалиды подавляются остальным обществом 

независимо от наличия того или иного нарушения. Они считают, что позиция по отношению к 

инвалидности и направленная на них дискриминация является заслугой общества. Это не 

имеет никакого отношения к наличию нарушений здоровья. Зачастую каждый человек с 

инвалидностью чувствует, как будто это его вина, что он выглядит не так, как все или чем-

либо от всех отличается. Все отличия заключаются в том, что некоторые части тела или ум 

несколько ограничены в способностях. Это является нарушением. Однако ЭТО НЕ ДЕЛАЕТ 

ИЗ НАС НЕЛЮДЕЙ.  К сожалению, большинство людей не могут принять нас такими, какие 

мы есть. Это ваш страх, невежество, незнание, предрассудки, стереотипы, барьеры и 

дискриминация делает нас инвалидами. 

Понимание и принятие социального подхода к инвалидности позволяет повышать 

самооценку людей с инвалидностью и дает им второе дыхание в их борьбе за равные права и 

возможности. Этот процесс повышение самооценки и активности инвалидов должен 

начинаться с ранних лет. Родители, учителя, доктора и все остальные, кто общается с 

ребенком в раннем возрасте, должны понять и принять эту модель. Родители и учителя 

зачастую чувствуют себя неловко рядом с ребенком с ограниченными возможностями. Они, 

безусловно, получат много пользы от тренингов по пониманию инвалидности. Такие тренинги 
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позволяют людям лучше понять проблемы инвалидности, чувствовать себя комфортно рядом 

с людьми с инвалидностью и проводятся также людьми с инвалидностью. Непомерное 

желание и концентрация на поиске способов излечить человека от его нарушений заставляет 

нас забывать и меньше ценить многообразие и непохожесть людей.  Такой подход имеет 

огромное значение для системы образования, в особенности для начальных и средних школ. 

Предрассудки по отношению к людям с инвалидностью и, точно так же, к многим другим 

меньшинствам, не передаются по наследству. Они обретаются людьми после столкновения с 

безразличием, и предрассудками других людей. Следовательно, чтобы избавится от 

дискриминации, мы должны начать с нашей системы образования. 

Борьба за инклюзию абсолютно всех детей, включая детей с «глубокими» 

нарушениями в одну, единую для всех и одинаково доступную и приветливую систему 

образования невозможна до того, как все мы поймем различия в двух подходах к пониманию 

инвалидности – медицинском и социальном. 

Медицинский подход к инвалидности 

 
Социальная модель инвалидности 

 

Основные проблемы 

внутри общества 

Недоступная 

среда 

Недооценка 

возможностей 

Предрассудки 

Недоступный 

транспорт 

Недоступность 

информации 

Приверженность 

медицинскому 

подходу 

Бедность 

Раздельное 

образование 

Дискриминация при 

трудоустройстве 
Стереотипы 

Люди с инвалидностью активно борются за равные права и возможности 

Нарушение здоровья 

является проблемой 

Логопеды 

Социальная 

защита 

УПП 

Школы-

интернаты Школьные 

психологи 

Специальный 

транспорт 

Хирурги 

Социальные 

работники 

дефектологи 
Реабилитологи Доктора 

Люди с инвалидностью – пассивные получатели минимума услуг, удовлетворяющих 

базовые потребности 
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Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

Вопросы для обсуждения и задания 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на 

статистические данные и данные из открытых источников). 

2. Раскройте предпосылки организации инклюзивного образования за рубежом; в 

нашей стране. 

3. Раскройте сущность понятия «нормализация». 

4. 5. В каких нормативных документах дано определение «инклюзивное 

образование»? 

6. Перечислите известные Вам модели инклюзивного образования. Назовите по 3 

«за» и «против» для любой модели. 

 

 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

3. Цели занятия: рассмотреть классификации и типологические особенности лиц с ОВЗ, 

перечислить принципы взаимодействия, коррекционной, образовательной и воспитательной 

деятельности в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Структура лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация презентации «Классификации лиц с 

различными нарушениями в развитии».  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
2. Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с 

нарушениями зрения. Классификации и типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и 

типологические особенности лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Классификации и 

типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические особенности 

лиц с интеллектуальными нарушениями. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

Особенности проявления различных нарушений в развитии и 

этика построения коммуникации с людьми, имеющими 

инвалидность. Принципы коррекционной, образовательной и 

воспитательной деятельности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Словесные (слово 

педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска). 

 

5.Содержание лекции 

Принципы коррекционной, образовательной и воспитательной деятельности в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

Начиная рассматривать принципы как важнейшие теоретические и методологические 

положения образования детей с ООП, обратим внимание на то, что все они так или иначе 

связаны с именем Л.С. Выготского.  
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Одним из основных принципиальных положений, разработанных Л.С. Выготским, 

является положение о том, что объектом для дефектологии является не дефект, а личность 

аномального ребенка. 

Приступая к рассмотрению данного принципа, необходимо отметить следующее. Как 

известно, в научно-исследовательской работе под «объектом» принято понимать часть 

объективной реальности, изучаемую в конкретном исследовании, и, как правило, в психолого-

педагогическом исследовании под «объектом» чаще всего понимается педагогический 

процесс (В.И. Загвязинский, 2006). Л.С. Выготский под «объектом» понимал личность 

аномального ребенка, что вполне современно. 

Ссылаясь на Н.М. Назарову (2020), в специальной педагогике ребенок является 

субъектом коррекционно-образовательного процесса, тогда словосочетание «личность 

аномального ребенка», очевидно, может выступить «объектом для дефектологии», поскольку 

с 20—30-х годов прошлого столетия «дефектология» является комплексной наукой, 

включающей в себя специальную психологию, специальную педагогику и медицину. 

Раскрывая далее сущность данного теоретического положения, следует подчеркнуть то, 

что до начала XX века усилия ученых и практиков были сосредоточены на работе с 

имеющимся дефектом у ребенка, его изучении, анализе, коррекции, и только, как мы уже 

говорили, Г.Я. Трошин обратил внимание на необходимость работы непосредственно с 

ребенком, его личностными (как мы сказали бы сегодня) характеристиками. Л.С. Выготский 

более ярко и точно выразил и сформулировал эту идею в рассматриваемом нами принципе, 

добавив термин «личность», в то время далеко еще не раскрытый, слабо обоснованный, редко 

встречавшийся, поэтому есть все основания считать это теоретическое положение весьма 

значимым, поскольку в контексте теории структуры дефекта он приобретает бесценное 

значение и вот почему. Следуя данному принципу, учитель-дефектолог, учитель-логопед или 

специальный психолог (объединим эти термины в один условный — дефектолог), зная о 

наличии конкретного дефекта у ребенка, а также о его локализации, должен обратить особое 

внимание на личностные качества ребенка и их характеристики, нарушенные высшие 

психические функции, особенности его познавательной деятельности, поведенческие 

особенности и, основываясь на таком комплексном знании о наличии вторичных и третичных 

нарушений, выстраивать коррекционно-образовательную и воспитательную работу с 

ребенком. Строя как-то иначе свою деятельность, педагогу или психологу вряд ли удастся 

достичь серьезных успехов в социализации ребенка. 

Другим, не менее важным принципом является принцип коррекции нарушенных 

функций на основе развития сохранных. Суть данного принципа заключается в следующем. 

У ребенка с ограниченными возможностями имеются как нарушенные, так и сохранные 

функции. Если дефектолог сосредоточит свое внимание только на работе с нарушенными 

функциями, пытаясь их корригировать и при этом не обращая внимания на имеющиеся у 

ребенка сохранные возможности, серьезного успеха он добиться не сможет. Кстати, говоря об 

изучении личностных особенностей развития ребенка, педагоги, психологи совершают порой 

принципиальную методическую ошибку, заключающуюся в том, что при обследовании 

ребенка они выявляют только какие-либо нарушения, не обращая внимания при этом на 

необходимость выявления сохранных возможностей, на основе которых впоследствии 

предстоит строить коррекционную работу. Выражая основную мысль рассматриваемого 

принципа и названному так Л.С. Выготским «обходному пути» коррекции нарушенных 

функций и развития ребенка, суть которого и заключается в поиске сохранных возможностей, 

их развитии и формировании, что в конечном итоге будет способствовать уменьшению 

влияния нарушенных функций на уровень его социализации, будет способствовать 

сглаживанию или даже ликвидации дефекта.  

Основываясь на вышесказанном, следует подчеркнуть то, что педагог должен кроме 

выявленных нарушенных функций обязательно отыскать сохранные и, основываясь на них, 

проводить коррекционно-образовательную или коррекционно-воспитательную деятельность с 

ребенком с целью достижения максимально возможного результата его социализации.  
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Сущность следующего принципа, принципа приоритетного развития высших 

психических функций, заключается в следующем. Психологами определены шесть основных 

высших психических функций у человека: мышление, речь, память, внимание, воображение и 

восприятие. Достаточный уровень их развития позволяет человеку, руководствуясь здравым 

смыслом, управлять собой, на известном уровне управлять природой, создавать технические и 

социальные системы и управлять ими. Все функции очень тесно взаимосвязаны между собой, 

и ни одна из них не может отсутствовать, поскольку нарушится система взаимодействия, 

разумная жизнь в обществе. 

Установлено, что у детей с ограниченными возможностями часто бывают 

нарушенными различные высшие психические функции и в силу этого, можно предположить, 

что нарушение любой высшей психической функции отразится так или иначе на каждой из 

них. Например, нарушение зрительного или слухового восприятия повлечет за собой 

неточную или неполную характеристику объекта восприятия, неверное о нем представление, 

что отразится и в мыслительной деятельности, искаженными окажутся функции памяти, 

внимания, т.е. по существу в работе высших психических функций произойдет некий «сбой», 

по объективной оценке, состояния объекта, явления или создания его образа. А поскольку это 

так, то при изучении степени развития и адекватности той или иной высшей психической 

функции необходимо выяснять — насколько она нарушена, в чем конкретно, как выстроить 

коррекционную работу по улучшению ее функционирования. 

Достаточная степень развития высших психических функций, как мы указывали выше, 

позволяет человеку управлять многими процессами и явлениями, в том числе своим развитием 

и формированием жизненно важных функций. 

Человека делает Человеком возможность управлять своими функциями как 

биологическими, так и психическими, как высшими, так и низшими. Кроме всего прочего, 

развитие высших психических функций позволяет человеку развиваться как в 

физиологическом, так и в социальном аспекте, поэтому основой человеческого развития, по 

мнению Л.С. Выготского, должно стать развитие высших психических функций, причем, по 

его глубокому убеждению, их формирование должно занять приоритетную позицию и только 

тогда человек научится управлять своими и высшими и низшими психическими функциями 

(эмоциями), и биологическими функциями, а это позволит ему развиваться, формировать свой 

уровень социализации, быть активным и достойным членом общества. 

Зона ближайшего развития является одним из важнейших принципов в структуре 

методологического обоснования системы образования детей с особыми образовательными 

потребностями (ООП), используемый не только в работе с детьми с проблемами в развитии, 

но и обычными детьми физиологической нормы. При его изучении важно помнить о трех 

основных моментах, достаточно полно его характеризующих. Это зона актуального развития, 

принятие помощи — обучаемость и зона ближайшего развития. 

Под «зоной актуального развития» понимается уровень или степень развития каких-

либо имеющихся на момент его обследования характеристик ребенка. Если речь идет о 

личности ребенка, то при обследовании определяется максимальное количество показателей, 

характеризующих состояние личности в данный момент. 

Далее мы определяем обучаемость ребенка по принятию помощи педагога, поскольку 

от умения принять помощь во многом зависит конечный результат. Порой нельзя назвать 

принятие помощи умением, скорее это зависит от его интеллектуальных или физических 

возможностей. Например, ребенок с тяжелой степенью умственной отсталости вряд ли поймет 

речь учителя или даже то, что ему нужно делать. А, например, ребенок с тяжелой степенью 

поражения опорно-двигательного аппарата (при ДЦП) не сможет принять помощи в связи с 

проблемами в его двигательной сфере. В обоих случаях надо учитывать посильность и 

адекватность предлагаемой помощи. 

Даже проведя обследование состояния зоны актуального развития и оценку принятия 

ребенком помощи, еще рано говорить о зоне ближайшего развития, под которой понимается 

некий прогнозируемый результат обучения и коррекции. Срок, определяемый для очередного 
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обследования, может составлять одну-две недели, месяц, два или три месяца, может и больше; 

все будет зависеть оттого, чему мы собираемся научить ребенка или что пробуем 

корригировать. 

Принцип педагогического оптимизма был разработан сравнительно недавно, хотя 

идею предложил Л.С. Выготский, когда он говорил о «пудах здоровья» у детей, на которые и 

следует опираться при работе с ребенком. Также с учетом гуманизации педагогического 

процесса принцип педагогического оптимизма вполне уместен в коррекционно-

образовательной работе с детьми с ОВЗ. В основе создания и реализации данного принципа 

лежит тезис о том, что не существует необучаемых детей, все дети обучаемы. 

В процессе реализации этого принципа педагог должен быть уверен, что его 

деятельность пойдет на пользу развития ребенка с ограниченными возможностями, он также 

не вправе забывать об организации коррекционно-образовательного процесса на высоком 

качественном уровне, в результате чего такой ребенок будет получать качественное 

образование и качественное психолого-педагогическое сопровождение своего развития. 

Принцип педагогического оптимизма еще не получил столь подробного рассмотрения 

и изучения, как другие принципы, но он заслуживает внимательного изучения и своего 

перспективного развития в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При рассмотрении принципа дробности следует уяснить одну важную деталь, 

заключающуюся в том, что ребенок с проблемами в развитии лучше усваивает учебный и 

другой материал, если он преподносится малыми дробными дозами: чем меньше доза, тем 

лучше он будет освоен. Мастерство педагога должно заключаться в умении 

дифференцировать материал на мелкие частицы, дозы, которые должны облегчать обучение 

ребенка, в оптимальные сроки осваивать программный материал и на высоком уровне 

закреплять его. Рассмотрим данный принцип с позиции теории дидактических единиц. 

Понятие «дидактическая единица» в нашем случае рассматривается с точки зрения ее объема. 

Так, в работах В.Ф. Шаталова одним из важнейших принципов обучения являлся принцип 

укрупнения дидактических единиц, что позволяло, наряду с применением опорного 

конспектирования, значительно улучшить скорость и качество обучения учащихся. В случае 

обучения детей с ограниченными возможностями, пожалуй, чаще надо идти в обратном 

направлении: не укрупнять, а уменьшать дидактические единицы, разумеется, не доводя до 

абсурда их величину, хотя экспериментировать надо в обоих вариантах. 

Каким должен и может быть объем дидактической единицы для разных категорий, 

возраста детей, глубины их нарушений, различных школьных предметов и занятий в 

специальных детских садах — предугадать невозможно, поэтому только профессионально 

подготовленный дефектолог сможет это определить, основываясь на индивидуальных 

особенностях развития ребенка. А этому должны сопутствовать и соответствующие 

педагогические технологии реализации данного принципа. 

Одним из важных принципов в работе с детьми с ограниченными возможностями 

является принцип единства диагностики и коррекции, причем его, как и все другие 

вышеизложенные принципы, нельзя считать чисто педагогическим. Они имеют большое 

значение в теории и практике специальной психологии и успешно там используются, также 

являясь своеобразной частью методологического ее обоснования, ведь как мы подчёркиваем, 

дефектологическая наука является комплексной наукой, поэтому и сейчас сложно разделить 

принципы на чисто педагогические либо чисто психологические. 

Данный принцип заключается в отражении целостности и единства процесса 

психолого-педагогического сопровождения ребенка, поскольку он включает 

последовательность решения задач диагностики и коррекции нарушенного развития. 

Реализация данного принципа подразделяется на два основных этапа. Первый этап 

заключается во всестороннем комплексном диагностическом обследовании, на основании 

которого составляется заключение. Затем на основании заключения формулируются целевая 

установка и задачи, составляется алгоритм коррекционно-развивающей работы, определяются 

средства, методы, технологии работы с ребенком. 
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Вторым этапом реализации данного принципа является организация и проведение 

коррекционно-развивающей работы, в процессе которой продолжается осуществление 

процедур диагностики, т.е. чтобы грамотно управлять процессом коррекции, необходимо 

постоянно отслеживать состояние корригируемых функций, 

В работе дефектолога большую роль и значимость имеет принцип нормативности, 

суть которого заключается в том, что при проведении коррекционной работы следует 

ориентироваться на возрастную норму развития детей, которую необходимо знать, понимать 

ее признаки, стремиться к ней, видеть в ней своеобразный эталон развития Для этого 

начинающему педагогу важно иметь перед собой нормативные характеристики, чтобы, 

работая с ребенком, корригируя его недостатки можно было ориентироваться на норму 

развития, определяться в параметрах зоны ближайшего развития. 

Какими должны быть ориентиры, показатели нормативного развития — это будет 

зависеть от того, на какую функцию будет направлено коррекционное воздействие. Например, 

педагог работает с ребенком по улучшению его характеристик чтения — быстроты, внимания, 

четкости проговаривания слов. При этом он должен знать нормативные показатели чтения — 

той же быстроты (скорость чтения слов в минуту примерно одинакового текста), в основе чего 

будет лежать и внимание, и четкость самого чтения. Конечно, на все случаи жизни такими 

нормативами запастись сложно, их трудно встретить и в литературе, поэтому педагог должен 

уметь проводить оперативные исследования по важным, базовым характеристикам в том или 

ином процессе у нормально развитых детей и тогда ему легко сориентироваться в реализации 

принципа нормативности. Опытный же педагог на память может помнить многие 

нормативные показатели развития и, ориентируясь на них, грамотно, профессионально 

проводить коррекционно-образовательный процесс. 

Принцип деятельностного подхода в организации и проведении коррекционно-

направленной работы основывается на теории психического развития ребенка, разработанной 

Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, суть которого заключается следующем. 

На основании этой теории принято считать, что основным механизмом коррекционно-

развивающего воздействия является активная деятельность самого ребенка, в процессе 

которой педагог создает условия коррекционного воздействия на нарушенные функции, 

регулируя тем самым его интенсивность, продолжительность, организационно-методические 

условия, т.е. создавая необходимую основу для положительных сдвигов в коррекции 

нарушений личностного развития. 

Виды деятельности могут быть самыми разнообразными, адекватными для конкретного 

ребенка с учетом его возраста, структуры дефекта, глубины нарушений, а также следует 

учитывать и гендерные особенности. Тогда адекватная коррекционно-образовательная 

деятельность, ее объем и интенсивность позволят реализовывать принцип деятельностного 

подхода в инклюзивном образовании. 

Принцип «коррекции сверху вниз» был разработан Л.С. Выготским, и он 

основывается на положении о ведущей роли обучения в процессе психического развития 

ребенка, формировании высших психических функций. Это положение является одним из 

основных в теоретических разработках великого ученого, суть которого заключается в том, 

что обучение «ведет» за собой развитие. Согласно этому теоретическому постулату, главное 

содержание коррекционно-развивающей работы должно быть направлено на создание зоны 

ближайшего развития ребенка, и педагог должен создавать при этом адекватные формы 

организации и содержания сотрудничества ребенка и взрослого, т.е. сотрудничество, а не 

назидание должно стать основой положительных сдвигов в коррекции того или иного 

недостатка. А поскольку мы ранее рассматривали принципиальные положения зоны 

ближайшего развития ребенка, то некое сочетание, соединение этих теоретических положений 

только усилит как теоретическую, так и практикоориентированную деятельность педагога. 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 
можно считать одним из принципов, разработанных сравнительно недавно, в основе которого 

также лежат труды известных ученых-дефектологов. В основе данного принципа лежит 
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взаимосвязанность и гетерохронность развития различных сторон личности, оценка динамики 

особенностей их развития. Ведь если целостно посмотреть на систему образования, то можно 

увидеть иерархию целей и задач коррекционно-развивающего характера: профилактического, 

развивающего и коррекционного, т.е. три своеобразных уровня, обеспечивающих успешность 

и эффективность работы. Следует подчеркнуть, что при проведении развивающей или 

коррекционно-направленной работы будет реализовываться и ее профилактическая 

направленность, поскольку, корригируя, например, нарушения внимания, мы проводим 

профилактическую работу по улучшению чтения, письма, ориентировки в пространстве и т.д. 

С другой стороны, проведение какой-либо профилактической работы связано с 

развитием либо коррекцией какой-либо функции, например, профилактическая работа по 

предупреждению делинквентного поведения позволяет вырабатывать умения и навыки 

оптимальных поведенческих реакций на те или иные фрустрационные явления, форс-

мажорные обстоятельства, что вполне впоследствии может стать нормой поведения и не 

повлечет за собой специальную коррекционно-направленную работу. Таким образом, принцип 

системности коррекционных, профилактических и развивающих задач является важным 

теоретическим положением в системе методологического обеспечения инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода, активно, применяемый в 

образовании детей с ОВЗ, основывается на принципе общей дидактики — принципе 

индивидуализации, и он подразделяется на два подхода — индивидуальный и 

дифференцированный. 

Суть индивидуального подхода заключается в следующем. При проведении с детьми 

коррекционно-образовательной деятельности дефектолог должен хорошо знать особенности 

развития каждого ребенка: его анамнез, диагноз, хронические и текущие заболевания, 

особенности проявления высших психических функций (речи, мышления, памяти, внимания, 

воображения, восприятия), социально-поведенческих характеристик, степень обучаемости, 

образованности. Зная все вышеперечисленные особенности личности ребенка, необходимо 

постоянно их учитывать, опираться на них, отслеживать продвижение ребенка в учебе, быту, 

поведении и т.д. 

Все диагностические параметры педагог может получить из индивидуальной карты 

обследования ребенка на психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или при его 

обследовании на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк образовательной 

организации — школы или детского сада). Кроме того, педагог сам должен изучить ребенка в 

процессе работы с ним, наблюдая, сравнивая, беседуя с другими специалистами. С учетом 

всего вышесказанного мы можем свидетельствовать о реализации принципа индивидуально-

дифференцированного подхода, в частности индивидуального подхода при работе с 

определенным конкретным ребенком. 

Дифференцированный подход заключается в следующем. При обучении в классе (или 

группе) или проведении каких-либо коррекционно-развивающих мероприятий дети 

дифференцируются на две—четыре подгруппы с учетом их индивидуальных особенностей. 

Например, на уроке математики или ручного труда учащиеся подразделяются на подгруппы 

по уровню их обученности, работоспособности и другим характеристикам с тем, чтобы 

учитель мог задавать оптимальные для каждой подгруппы задания, знать, что они будут 

реализованы каждым учеником такой подгруппы, что темп и качество проделанной работы 

будут примерно одинаковыми. 

Вместе с тем следует учитывать, что специалист, работающий с детьми, должен 

хорошо знать индивидуальные особенности развития каждого ребенка (т.е. то, о чем мы 

говорили при рассмотрении индивидуального подхода) с тем, чтобы сформировать 

подгруппы, определить планку заданий, темп работы, контроль за выполнением, т.е. 

оптимально реализовывать коррекционно-образовательную деятельность. 
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Приложение № 2 к методическим материалам по 

дисциплине (модулю) «Реализация возможностей 

в инклюзивном обществе». Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю)  
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в инклюзивном 

обществе. 

3. Цели занятия: раскрыть основные положения и перечень нормативно-правовой базы 

в области образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской 

Федерации. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Нормативно-правовая база образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Реализация права 

на образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов традиционно является одним из 

значимых аспектов государственной политики в сфере 

образования. Нормативно-правовую базу в области 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Российской Федерации. 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

2 Создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами. Документы РФ по инклюзивному 

образованию. 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Реализация права на образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов 

государственной политики в сфере образования. Нормативно-правовую базу в области 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации 

составляют документы нескольких уровней: 

 международные (подписанные СССР или Российской Федерацией); 

 федеральные (Конституция, законы, кодексы – семейный, гражданский и др.); 

 правительственные (постановления, распоряжения); 

 ведомственные (Министерства образования СССР и Российской Федерации); 

 региональные (правительственные и ведомственные). 

Международные документы 

Международное законодательство в области закрепления права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования имеет более чем полувековую историю 

развития. 
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Одним из первых специальных международных актов, обратившихся к вопросу 

соблюдения прав личности, к которым относится и право на образование, является Всеобщая 

декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, ставшая основой для других 

международно-правовых документов в области защиты прав личности. Декларация 

провозгласила как социальные, экономические и культурные права, так и политические и 

гражданские права. 

Декларация содержит историческое положение в статье 1: «Все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах» 

При этом международное сообщество сравнительно недавно обратило внимание на 

вопросы защиты прав инвалидов. До конца 70-х годов доминировала концепция признания за 

инвалидами всех основных прав без специальных мер защиты. Считалось, что принципы не 

дискриминации и уважения человеческого достоинства, провозглашенные в Международном 

билле о правах человека, достаточны для инвалидов. Однако изучение проблем инвалидности 

и практическая деятельность по защите прав инвалидов выявили необходимость создания 

отдельной международной системы защиты их прав. 

История международных документов, посвященных правам инвалидов, начинается с 

1971 года, когда Организацией Объединенных Наций (ООН) была принята Декларация о 

правах умственно отсталых лиц (утверждена Резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 декабря 1971 года). Международно-правовым документом 

обобщенного характера, признавшим право инвалидов на удовлетворительную жизнь, а также 

все гражданские и политические права, стала Декларация о правах инвалидов, 

утвержденная Резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН 09.12.1975 года. 

16 декабря 1976 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1981 год 

Международным годом инвалидов, а период с 1983 по 1992-й год – Десятилетием инвалидов 

ООН. Наиболее важным результатом проведения Международного года инвалидов стало 

принятие Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 1982 года Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов. Международно-правовые документы по правам 

инвалидов, принятые до 1993 года, разрешали отдельные проблемы инвалидов, но не 

защищали права инвалидов в целом. И только в 1993 году был принят основной 

всеобъемлющий документ, посвященный правам инвалидов, – Стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для инвалидов. 

На Всемирной конференции по образованию для лиц с особыми потребностями: доступ 

к образованию и его качество (Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 года) были 

приняты «Саламанкская декларация» и «Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями», в которых правительства всех стран призывают: 

 уделять первоочередное внимание необходимости придать «включающий» 

(инклюзивный) характер системе образования; 

 включить принцип «включающего» (инклюзивного) образования как компонент 

правовой или политической системы; 

 разрабатывать показательные проекты; 

 содействовать обмену с государствами, имеющими опыт работы в сфере 

«включающей» (инклюзивной) деятельности; 

 разрабатывать способы планирования, контроля и оценки образовательного 

обеспечения детей и взрослых; 

 способствовать и облегчать участие родителей и организаций инвалидов; 

 финансировать стратегию ранней диагностики и раннего вмешательства; 

 финансировать развитие профессиональных аспектов «включающего» (инклюзивного) 

образования; 

 обеспечивать наличие должных программ по подготовке учителей. 

В «Рамках действий по образованию лиц с особыми потребностями» содержится 

общее описание новых подходов к системе образования, учитывающей специальные 
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потребности, а также основные направления деятельности на национальном, региональном и 

международном уровнях. 

Вместе с тем усилия международного сообщества не были в достаточной мере 

эффективными: проведенный ООН дважды (1987, 1992) мониторинг показал, что, несмотря на 

все изменения, инвалиды так и не получили равных возможностей, а во многих странах 

остались изолированными от общества. В связи с этим в 1994 году Генеральная Ассамблея 

ООН одобрила долгосрочную стратегию дальнейшего осуществления Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов, основной целью которой было провозглашено создание 

«общества для всех», охватывающего все разнообразные человеческие ресурсы и 

позволяющего каждому человеку максимально развить его потенциал. 

Самым значимым международным документом в области защиты прав лиц с 

ограниченными возможностями является Конвенция о правах инвалидов (принята 

резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года). 

В статье 24 Конвенции говорится: «Государства-участники признают право 

инвалидов на образование. В целях реализации этого права без дискриминации и на 

основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное 

образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни». 

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов образование должно быть 

направлено на: 
 развитие умственных и физических способностей в самом полном объеме; 

 обеспечение инвалидам возможности эффективно участвовать в жизни свободного 

общества; 

 доступ инвалидов к образованию в местах своего непосредственного проживания, при 

котором обеспечивается разумное удовлетворение потребностей лица; 

 предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в общей системе 

образования, облегчающих процесс обучения; 

 создание условий для освоения социальных навыков; 

 обеспечение подготовки и переподготовки педагогов. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов» Россия ратифицировала Конвенцию о 

правах инвалидов и приняла на себя обязательства по включению всех вышеназванных 

положений в правовые нормы, регулирующие правоотношения в сфере образования, в том 

числе определение «инклюзивного образования» и механизмов его реализации. 

Федеральные документы 

Сравнительно-правовой анализ положений Конвенции о правах инвалидов и норм 

российского законодательства показал, что в целом принципиальных противоречий между 

нормами нет. 

Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование. Принцип 

равноправия включает также запрещение дискриминации по состоянию здоровья. Государство 

гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность общего и начального 

профессионального образования. 

В свою очередь, родителям предоставляется право выбирать формы обучения, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать 

участие в управлении образовательным учреждением. Указанные права закреплены 

Семейным кодексом РФ и Законом «Об образовании». 

Основным Федеральным законом, определяющим принципы государственной 

политики в области образования, является Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. Закон регулирует вопросы 

образования лиц с ограниченными возможностями и содержит ряд статей (например, 42, 55, 

59, 79), закрепляющих право детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-

инвалидов, на получение качественного образования в соответствии с имеющимися у них 

потребностями и возможностями. Закон устанавливает общедоступность образования, 
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адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников. Статья 42 гарантирует оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. В статье 79 

установлены условия организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные положения и понятия, закрепленные новым законом «Об образовании в РФ» 

в части образования детей с ОВЗ: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья – условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективно-го и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение до-ступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» также устанавливает гарантии получения образования детьми с инвалидностью. 

Основные понятия, изложенные в статье 1 указанного закона: 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 

защиты. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 

жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, 

а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 
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Ст. 18 определяет, что образовательные учреждения совместно с органами социальной 

защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное 

воспитание и образование детей-инвалидов, получение инвалидами среднего общего 

образования, среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Детям-инвалидам 

дошкольного возраста предоставляются необходимые реабилитационные меры и создаются 

условия для пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа. Для детей-

инвалидов, состояние здоровья которых исключает возможность их пребывания в детских 

дошкольных учреждениях общего типа, создаются специальные дошкольные учреждения. 

При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих 

или специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы управления 

образования и образовательные учреждения обеспечивают с согласия родителей обучение 

детей-инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому. 

Порядок воспитания и обучение детей-инвалидов на дому, а также размеры компенсации 

затрат родителей на эти цели определяются законами и иными нормативными актами 

субъектов Российской Федерации и являются расходными обязательствами бюджетов 

субъектов Российской Федерации. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях являются расходными обязательствами субъекта 

Российской Федерации. 

Устанавливается право всех инвалидов обучаться как в общеобразовательных 

учреждениях, так и в специальных образовательных учреждениях в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Как было уже отмечено ранее, несмотря на отсутствие официального определения 

инклюзивного образования на федеральном уровне, российское законодательство все же 

определяет его общие правовые основы и не препятствует обучению детей с особыми 

образовательными потребностями в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, что в 

целом соответствует конвенции. 

Это дополнительно было подчеркнуто статьей 10 Закона РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ: 

«Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и 

свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации». 

Вместе с тем рассматриваемые правовые нормы федерального законодательства носят 

в большей степени рамочный характер и не содержат четкого механизма обеспечения 

инклюзивного образования и предоставления образовательных услуг конкретным категориям 

детей инвалидов. 

Следует отметить, что термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья» 

появился в российском законодательстве относительно недавно. В соответствии с 

Федеральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными 

возможностями здоровья» употребляемые в нормативных правовых актах слова «с 

отклонениями в развитии» заменены словами «с ограниченными возможностями здоровья», то 

есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Еще один федеральный документ, требующий внимания, – это Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом Российской 

Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр271). В нем был сформулирован 

основной принцип инклюзивного образования: 

Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться 

успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
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инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В каждом образовательном учреждении должна быть создана универсальная без 

барьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

Документом была предусмотрена разработка и принятие пятилетней государственной 

программы «Доступная среда», направленная на разрешение этой проблемы. 

В июне 2012 года Президент РФ подписал Указ «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012. 

Стратегия действий в интересах детей признает социальную исключенность 

уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном положении) и ставит задачи: 

 законодательного закрепления правовых механизмов реализации права детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в 

существующую образовательную среду на уровне дошкольного, общего и 

профессионального образования (права на инклюзивное образование); 

 обеспечения предоставления детям качественной психологической и коррекционно-

педагогической помощи в образовательных учреждениях; 

 нормативно-правового регулирования порядка финансирования расходов, 

необходимых для адресной поддержки инклюзивного обучения и социального 

обеспечения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 внедрения эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образования 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в случае 

нарушения их права на инклюзивное образование; 

 пересмотр критериев установления инвалидности для детей; 

 реформирования системы медико-социальной экспертизы, имея в виду комплектование 

ее квалифицированными кадрами, необходимыми для разработки полноценной 

индивидуальной программы реабилитации ребенка, создание механизма 

межведомственного взаимодействия бюро медико-социальной экспертизы и 

психолого-медико-педагогических комиссий. 

 внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов. 

Документы правительства Российской Федерации 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

октября 2012 г. № 1916-р, утвердившим план первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы, всеми ведомствами социальной сферы Российской Федерации начата работа 

по приведению законодательства Российской Федерации в соответствие с положениями 

Конвенции о правах инвалидов и иными международными правовыми актами и обеспечение 

замены медицинской модели детской инвалидности на социальную, в основе которой лежит 

создание условий для нормальной полноценной жизни на всех ее этапах. 

Наиболее важными документам, составляющими нормативно-правовой базу обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, являются федеральные правительственные 

документы, определяющие общеобразовательную и профессиональную подготовку лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наиболее значимо в этом плане Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 

года «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

В соответствии с ним созданы и функционируют коррекционные (компенсирующие) 

учреждения дошкольного образования, коррекционные общеобразовательные учреждения, 

коррекционные учреждения начального профессионального образования. Типовое положение 

распространяется на специальные (коррекционные) образовательные учреждения различных 

видов: 
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 для неслышащих, слабослышащих и позднооглохших (I-II видов); 

 незрячих, слабовидящих и поздноослепших (III-IV видов); 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи (V вида); 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (VI вида); 

 с задержкой психического развития (VII вида); 

 для умственно отсталых (VIII вида). 

Положение регулирует деятельность всех государственных, муниципальных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, создавая благоприятные 

условия обучающимся, воспитанникам с отклонениями в развитии для обучения, воспитания, 

лечения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Обязательной составляющей индивидуального коррекционного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья является его психолого-педагогическое 

сопровождение. Принятие постановления Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 867 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 N 919, от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 

216) позволило решать задачи по осуществлению индивидуально-ориентированной 

педагогической, психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ. 

Основополагающим государственным документом, устанавливающим приоритет 

образования в государственной политике, определяющим стратегию и основные направления 

его развития, служит Постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 г. «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации». Доктрина определяет 

цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством государственной политики в 

области образования, ожидаемые результаты развития системы образования на период до 

2025 г. Она предусматривает многообразие типов и видов образовательных учреждений и 

вариативность образовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию образования, 

личностно-ориентированное обучение и воспитание. 

Одной из основных задач, поставленных в доктрине, является «создание и реализация 

условий для получения общего и профессионального образования детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами и детьми из малообеспеченных 

семей». 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья гарантируется общедоступное и 

бесплатное специальное образование, а также бесплатное среднее и высшее профессиональное 

образование. 

С национальной доктриной образования была непосредственно связана «Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010 года», одобренная 

Правительством РФ 29 декабря 2001 г. 

Согласно Концепции, дети с ограниченными возможностями здоровья «должны 

быть обеспечены медико-психологическим сопровождением и специальными условиями 

для обучения преимущественно в общеобразовательной школе по месту жительства, а 

при наличии соответствующих медицинских показаний в специальных школах и 

школах-интернатах». 

Важное место в концепции отводилось вопросам подготовки социальных 

педагогов и психологов в целях совершенствования работы с детьми группы риска, 

осуществления профилактики социального сиротства. 

Заслуживают специального внимания и положения концепции о структурной и 

институциональной перестройке профессионального образования выпускников 

общеобразовательных (в том числе коррекционных) учебных заведений, о разработке 

различных моделей интеграции среднего и высшего профессионального образования, о 

создании университетских комплексов. 
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Распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 163-р 

утверждена Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011–

2015 годы, которая определила, что: 

Стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Важным федеральным документом в области образования детей-инвалидов 

является Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–

2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175. В 

числе целевых индикаторов программы – доля общеобразовательных учреждений, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений. Программа определяет, что одним из приоритетных 

направлений государственной политики должно стать создание условий для предоставления 

детям инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к 

качественному образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования (обычные образовательные 

учреждения), и с учетом заключений психолого-медико-педагогических комиссий. 

Ведомственные документы 

Среди ведомственных нормативных документов – приказов и писем Министерства 

образования Российской Федерации, обеспечивающих развитие образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в России, следует выделить Концепцию 

реформирования системы специального образования, принятую коллегией Министерства 

образования РФ 9 февраля 1999 г. 

Согласно концепции, образование учащихся-инвалидов должно предусматривать 

создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

воспитанникам адекватные условия и равные с «обычными» детьми возможности для 

получения образования, лечение и оздоровление, коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 21 года могут 

пользоваться услугами специального образования в различных его организационных формах 

(обучение на дому, в коррекционном учреждении, в общеобразовательном учреждении 

общего назначения). 

Вместе с тем в концепции отмечалось, что в Российской Федерации еще недостаточно 

развита система дошкольной коррекционной психолого-педагогической помощи детям; 

общественным воспитанием охвачено чуть более половины всех детей от 1 года до 6 лет, 

остальные воспитываются в семье; отсутствуют единая система раннего выявления 

отклонений в развитии детей и ранней коррекционно-педагогической помощи детям, 

консультирование семей; не разработан государственный стандарт дошкольного образования 

детей, имеющих отклонения в развитии. 

В этом контексте в концепции были определены наиболее значимые направления 

совершенствования системы специального образования, а именно: 

 структурная перестройка; 

 содержание и оценка качества образования, образовательные технологии; 

 научно-исследовательская и инновационная деятельность; 

 обновление системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

психолого-педагогических кадров для системы специального образования. 

Письмом Министерства образования и науки от 16.04.2001 N 29/1524-6 в регионы была 

направлена Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными образовательными возможностями), 
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разработанная специалистами Института коррекционной педагогики Российской академии 

образования. 

В письме отмечалось, что отечественная концепция интегрированного обучения 

строится на трех принципах: интеграции через раннюю диагностику, через обязательную 

коррекционную помощь каждому ребенку и через разноуровневые модели интеграции. 

Реализация идеи интеграции рассматривалась как одна из ведущих тенденций современного 

этапа в развитии отечественной системы специального образования (коррекционной помощи, 

абилитации и реабилитации и др.). Особо было подчеркнуто то, что принятие концепции не 

означает ни в коей мере необходимости свертывания системы дифференцированного 

обучения разных категорий детей. 

Эффективная интеграция возможна лишь в условиях постоянного совершенствования 

систем массового и специального образования. 

2. В Письме Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» развитие интегрированного образования 

рассматривается как одно из наиболее важных и перспективных направлений 

совершенствования системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях общего типа, расположенных, как правило, по месту жительства ребенка и его 

родителей, позволяет избежать помещения детей на длительный срок в учреждение 

интернатного типа, создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их 

постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствует 

эффективному разрешению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество. 

Следует отметить, что в вышеупомянутом Письме Министерства образования и науки 

РФ рассматриваются, по сути, вопросы организации инклюзивного образования, хотя 

употребляется термин «интегрированное обучение». Понятие «интегрированное обучение» 

уже по значению, чем «инклюзивное образование». «Интеграция означает приведение в 

соответствие потребностей детей с психическими и физическими нарушениями с системой 

образования, остающейся в целом неизменной: массовые школы не приспособлены для детей-

инвалидов (причем ученики с инвалидностью, посещая массовую школу, не обязательно 

учатся в тех же классах, что и все остальные дети).  

Инклюзия – это наиболее современный термин, который толкуется следующим 

образом: это реформирование школ и создание такой образовательной среды в школе, 

чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без исключения детей». 

В письме даны разъяснения, что формы и степень образовательной интеграции ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья могут варьироваться в зависимости от степени 

выраженности недостатков его психического и (или) физического развития. 

Например, дети, уровень психофизического развития которых в целом 

соответствует возрастной норме, могут на постоянной основе обучаться по обычной 

образовательной программе в одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений 

развития, при наличии необходимых технических средств обучения. При этом число 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в обычном классе, как 

правило, не должно превышать 3–4 человека. 

Ведущую роль в решении вопросов, касающихся своевременного выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведения их комплексного обследования, 

подготовки рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи и 

определения форм их дальнейшего обучения и воспитания, играют психолого-медико-

педагогические комиссии. Законодательную основу их деятельности составляют ст. 50 Закона 

РФ «Об образовании», ст. 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Положение о психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденное приказом Минобразования России от 24.03.2009 № 

95. 
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В соответствии с Приказом № 95 Комиссия создается в целях выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания и обеспечивает: 

 проведение комплексного психологомедико-педагогического обследования (далее – 

обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей; 

 подготовку по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

года № 373 с 1-го сентября 2011 года в нашей стране все первые классы начали работать по 

ФГОС начального образования. 

В письме Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

дано разъяснение, что стандарт учитывает образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В основной образовательной программе начального 

и основного общего образования, которая должна быть разработана в образовательном 

учреждении на основе ФГОС, можно заложить все специфические особенности обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 увеличение сроков обучения; 

 программу коррекционной работы; 

 специальные пропедевтические разделы, направленные на подготовку обучающихся к 

освоению основной образовательной программы; 

 особые материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и др. 

В настоящее время признано целесообразным включение положений, отражающих 

специфику получения образования обучающимися с ограниченными возможностями, в ФГОС 

общего образования. Данный подход согласуется с восприятием системы образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как полноправной составляющей системы 

образования России в целом и приоритетным развитием различных форм интегрированного 

образования обучающихся этой категории. 

В соответствии с п. 19.8. ФГОС начального образования Программа коррекционной 

работы в образовательном учреждении должна быть направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования и должна обеспечить: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Документы РФ по инклюзивному образованию 

ФЗ от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/fz_ot_3_maya_2012_g._no_46-fz_o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_24_noyabrya_1995_g._n_181-fz_o_socialnoy_zashchite_invalidov_v_rossiyskoy_federacii_.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_24_noyabrya_1995_g._n_181-fz_o_socialnoy_zashchite_invalidov_v_rossiyskoy_federacii_.pdf
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. N 1921-р Об утверждении 

комплексных мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 

образования на 2012-2015 годы 

Методические рекомендации об организации приема инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации высшего 

образования (утв. Минобрнауки России 29.06.2015 N АК-1782/05)   

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) 

Методические рекомендации по обеспечению доступности зданий 

Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 "О направлении Требований" 

(вместе с "Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки 

России 26.12.2013 N 06-2412вн) 

Письмо Рособрнадзора от 16.04.2015 01-50-174/07-1968 О приеме на обучение лиц с 

ОВЗ 

Постановление РФ от 15 апреля 2014 года №295 об утверждении государственной 

программы РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы 

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной защите 

инвалидов в РФ (с изм. и .доп., вступившими в силу с 01.01.2019) 

Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ (с изм. и доп. ) "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 №363 "Об утверждении 

государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2025 гг." 

Письмо Минобрнауки России от 16.04.2014 №05-785 "О напрвлении методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов" 

Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 №ВК-270 07 "Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования" 

Приказ Минобрнауки России от 12.02.2015 №1399 "Об утверждении Плана 

мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов" 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образоательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программа специалитета, программа 

магистратуры " 

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов" 

Приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 №13 (ред. от 31.08.2018) "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре" 

Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147 (ред. от 31.08.2018) "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" 

Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 №227 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_29_dekabrya_2012_g._n_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_29_dekabrya_2012_g._n_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_po_obespecheniyu_dostupnosti_zdaniy.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_16.04.2015_01-50-174_07_1968_o_prieme_na_obuchenie_lic_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_16.04.2015_01-50-174_07_1968_o_prieme_na_obuchenie_lic_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/razvitie_obrazovaniya_295.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/razvitie_obrazovaniya_295.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/o_soc_zashchite_invalidov_01.01.19.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/o_soc_zashchite_invalidov_01.01.19.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_28_dekabrya_2013_g_n_442_fz_ob_osnovah_socialnogo_obsluzhiva.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_28_dekabrya_2013_g_n_442_fz_ob_osnovah_socialnogo_obsluzhiva.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_29_marta_2019_g_n_363_ob.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_29_marta_2019_g_n_363_ob.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_ot_16_aprelya_2014_no05-785.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_ot_16_aprelya_2014_no05-785.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo-minobrnauki-rf-ob-obespechenii-uslovij-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo-minobrnauki-rf-ob-obespechenii-uslovij-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09_11_2015_n_1309_ob_utverzhdenii_poryadka_obespechen.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09_11_2015_n_1309_ob_utverzhdenii_poryadka_obespechen.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
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образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки" 

Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 (ред. от 05.04.2016) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" 

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 №955 "Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования" 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 (ред. от 15.12.2017) "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы высшего образования" 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 (ред. от 28.04.2016) "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 №136 "О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 №1324" 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки" 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" 

Письмо Рособрнадзора от 02.02.2018 № 07-205 О поручении Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по делам инвалидов 

Руководство по соблюдению организациями законодательства РФ в части обеспечения 

доступности образования для инвалидов 

СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения для обучающихся с ОВЗ 

 

Практические вопросы и задания 

 

Задание 1. Составить таблицу по указанным выше документам и раскрыть основные 

положения каждого из них. 

Задание 2. Разработать презентации с докладом по следующим темам: 

Темы презентаций 

Концептуальные основы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью за рубежом. 

Внедрение инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОО: перспективы и проблемы. 

 

Требования к выполнению практического задания/презентации 

Презентация должна быть оформлена в формате программы Power point. Количество 

слайдов – не более 15-20 слайдов. Презентация должна содержать теоретические основы 

рассматриваемого вопроса, быть схематичной. Не следует располагать много текста на слайде. 

Рекомендовано воспользоваться элементами Smart art.  

На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_22_sentyabrya_2017_g_n_955_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_22_sentyabrya_2017_g_n_955_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_599_o_merah_po_realizacii_gosudarstvennoy_p.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_599_o_merah_po_realizacii_gosudarstvennoy_p.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_597_o_meropriyatiyah_po_realizacii_gosudarstv.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_597_o_meropriyatiyah_po_realizacii_gosudarstv.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_02.02.2018_no_07-205_o_poruchenii_komissii_pri_prezidente_rossiyskoy_federacii_po_delam_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_02.02.2018_no_07-205_o_poruchenii_komissii_pri_prezidente_rossiyskoy_federacii_po_delam_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/rukovodstvo_po_soblyudeniyu_organizaciyami_zakonodatelstva_rf_v_chasti_obespecheniya_dostupnosti_obrazovaniya_dlya_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/rukovodstvo_po_soblyudeniyu_organizaciyami_zakonodatelstva_rf_v_chasti_obespecheniya_dostupnosti_obrazovaniya_dlya_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/sanpin_2.4.2.3286-15_sanitarno-epidemiologicheskie_trebovaniya_k_usloviyam_i_organizacii_obucheniya_dlya_obuchayushchihsya_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/sanpin_2.4.2.3286-15_sanitarno-epidemiologicheskie_trebovaniya_k_usloviyam_i_organizacii_obucheniya_dlya_obuchayushchihsya_s_ovz.pdf
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˗ год выполнения работы.  

В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого материала, 

цели и задачи работы.  

Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а также, 

при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

Критерии оценки презентации  
6. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

7. Правильность оформления титульного слайда. 

8. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

3. Цели занятия: рассмотреть основные понятия «досягаемость», «безопасность», 

«комфортность, «безбарьерность»; охарактеризовать основные средства обеспечения 

доступности в социуме и образовании лиц с ОВЗ. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Стандарты формирования безбарьерной среды для 

инвалидов. Нормативное регулирование параметров 

установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

2. ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства 

связи и информации технические общего пользования, 

доступные для инвалидов. Классификация. Требования 

доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

Введение. 

Под техническим средством понимают любое изделие, инструмент, оборудование, 

устройство, прибор, приспособление или техническую систему. 

Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности 

и здоровья, сокращенно МКФ, предлагает изучение факторов окружающей среды на разных 

уровнях: индивидуума и общества. Данный подход применим и к систематизации 

технических средств. Можно выделить технические средства реабилитации инвалида и 

технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры. 
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Технические средства реабилитации инвалидов - устройства, содержащие 

технические решения, в том числе и специальные, используемые для компенсации и 

устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.  К данным техническим 

средствам относятся инвалидные коляски, трости, слуховые аппараты, и т.п. Эти 

технические средства предназначены, как правило, для индивидуального использования. 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры — это пандусы, тактильная плитка, автоматические системы открывания 

дверей, и т.п. Данные технические средства предназначены для коллективного 

использования. Они не предоставляются конкретному инвалиду, а устанавливаются 

стационарно на объекте социальной инфраструктуры, приспосабливая его таким образом 

для использования различными категориями инвалидов. 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры могут быть классифицированы по функционально-целевому признаку: 

1. Технические средства, используемые на территории, прилегающей к зданию 

(участке); 

2. Технические средства, используемые на входе (входах) в здание; 

3. Технические средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в 

т.ч. путях эвакуации); 

4. Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта); 

5. Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях; 

6. Технические средства, используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их системы). 

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов учреждений 

(организаций), предоставляющих услуги населению. 

С 01.01.2016 вступил в силу Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с 01.01.2016 работа по обеспечению 

условий доступности для инвалидов осуществляется собственниками (пользователями) 

объектов по отраслевому принципу в соответствии с установленными федеральными 

органами исполнительной власти порядками по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в 

соответствующих сферах деятельности по двум направлениям: обеспечение доступности 

объектов и обеспечение доступности предоставляемых услуг с учетом проведения 

собственниками (пользователями) объектов их паспортизации. 

По новым объектам (строящимся либо реконструированным) – через организацию 

должного контроля на этапе проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию. 

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной 

инфраструктур обязательно с 01.07.2016 в отношении вновь вводимых в эксплуатацию 

объектов, а также объектов, прошедших капитальный ремонт и реконструкцию. 

При этом обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры осуществляется с учетом действующих на момент проведения работ 

требований строительных норм и правил: 

до 01.07.2015 обязательных к исполнению при проектировании требований СНиП 35-

01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 

утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 № 73 (в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р); 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Finc.school688.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B6-%25D0%25BF%25D0%25BE-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC-%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8-.doc&amp;name=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-.doc&amp;lang=ru&amp;c=580ce2a91543&amp;footnote_45
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с 01.07.2015 обязательных к исполнению при проектировании требований СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521); 

с 01.07.2016 обязательных к исполнению при вводе новых объектов требований СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 (в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ»); 

с 01.08.2020 обязательных к исполнению при проектировании СП 59.13330.2016 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 14.11.2016 № 798/пр (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.07.2020 № 985). 

c 01.09.2021 обязательных к исполнению при проектировании СП 

59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 N 904/пр (в соответствии с 

постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815). 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические 

средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 

4. Приведите примеры технических средств реабилитации, диагностики и коррекции в 

работе с детьми с ОВЗ. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов 

проектирования градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, 

видео личных наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть 

правильно. 

Задание 2. Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с 

подробным описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда 

подобных устройств. 

 

Требования к выполнению практического задания: презентация (см. выше) 

 

Задание 2. Проанализировать и законспектировать модели инклюзивного образования для 

различных нозологий. (Фуряева, Т. В.  Модели инклюзивного образования : учебное пособие 

для вузов. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 176 с. — Текст : электронный. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/454537) 

 

  

consultantplus://offline/ref=05222B2E6B7729D80279888EFD66F7588A3F356A3DF6C2035D8FD3F9E23674565CDE3BF4E040EA6498AD7B8DP6AEK
consultantplus://offline/ref=05222B2E6B7729D80279888EFD66F7588A3F356A3DF6C2035D8FD3F9E23674565CDE3BF4E040EA6498AD7B8DP6AEK
http://biblio-online.ru/bcode/454537
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих 

форм организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет 

собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 

педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического 

характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии представления 

учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности обучающихся по овладению программным материалом 

дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет дать связанное, 

последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 

науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию 

основного источника информации: при отсутствии учебников и учебных 

пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той 

или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы 

очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при 

чтении систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех 

усвоения всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); 

краткую историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи 

дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь со смежными 

дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной 

науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы 

участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. 

Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных 

знаний и раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком 

уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе 

осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и 

межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, 

стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и 

концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 
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- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с 

аудиторией - диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы 

для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по 

рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения 

лекционного материала. Педагогический работник активизирует участие в 

обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет между собой различные 

мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное 

русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале 

и конце каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы 

узнать, насколько обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос 

в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения только что 

изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 

опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или 

предъявления проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое 

противоречие, требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, 

приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит 

дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник 

сам составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные 

вопросы педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а 

затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. В лекциях можно 

использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что 

касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично 

интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-

презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-

презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях 

применения активного метода проведения занятий презентация представляется 

весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, 

на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление 

и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или 

иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 
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РАЗДЕЛ 1. Большая Евразия - политико-экономический проект 

интеграционного типа, определяющий международно-политическую 

реальность. 

Тема 1.1. Большая Евразия 

Евразийский как 

экономический и 

политический актор в 

многополярном мире, который 

меняет статус-кво в 

международной системе 

1. Интеграционные процессы и возникновение новых 

мировых центров силы регионального характера.  

2. Большая Евразия  как экономический и 

политический актор в многополярном мире, который 

меняет статус-кво в международной системе.  

3. Большая Евразия  - политико-экономический 

проект интеграционного типа, определяющий 

международно-политическую реальность.  

4. Отличие  интеграционных процессов региона ЕС и 

Большой Евразии  с позиций  исторического времени, 

политико-психологического контекста, подходов и моделей 

интеграции в контексте международного окружения.  
5. Большая Евразия  - концептуальные основы, метод 

интеграции, степень динамизма. 
6. Большая Евразия  - суверенитет государств-членов, 

социо-экономический фактор  

7. Идеологические основы Евразийской 

экономической интеграции 

 

Тема 1.2. Большая Евразия 

- концептуальные основы, 

метод интеграции, степень 

динамизма 

1. Правовaя базa Большой Евразии  и ее влияние на 

высокий уровень интеграции этого Союза.  

2. «Энергетический союз» как условие  достижения 

высокого уровня интеграции Большой Евразии.   

3. Транспортная сеть и инфраструктура как основные 

элементами для углубления интеграции.  

4. Большая Евразия  - институциональная основа, 

нормативно-правовая база, политическая система и 

межпарламентская структура.  

5. Значение русского языка как важного условия  

Евразийской интеграции -  создает эффективный 

мост на постсоветском пространстве, экономическое 

взаимодействие, глубоко укоренившийся 

историческо-политический фактор и очень важный 

геополитический фактор.  

 

РАЗДЕЛ 2. Политические институты Большой Евразии важнейшие 

элементы саморегулирующейся системы разделения и взаимодействия властей 

Тема 2.1. Политические 

институты Большой 

Евразии, осуществляющие 

развитие и регулирование 

экономических, 

политических, культурных 

и др. отношений 

1. . Большая Евразия  как модель наднационального 

объединения, способного стать одним из полюсов 

современного мира. 

2. Большая Евразия  и новые принципы 

межгосударственного сотрудничества.  

3. Различие политических институтов ЕС и  Большой 

Евразии  как системы структурных элементов, 

формирование, специфика и современное состояние.  
4. Функция  Большой Евразии  как политического 

института,  руководящего органа Союзов, осуществляющего 
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развитие и регулирование экономических, политических, 

культурных и др. отношений 

5. Bедущие политические институты ЕАЭС.  

6. Высший Евразийский экономический совет.  

7. Евразийский межправительственный совет. 

8. Евразийская экономическая комиссия. 

9. Военно-экономическое сотрудничество государств - 

членов ОДКБ и ЕАЭС 

Тема 2.2. Базовые условия 

необходимые для развития 

региональных 

интеграционных процессов и 

политических институтов в 

рамках Большой Евразии 

1. По географическому охвату и масштабам 

деятельности, можно определить ЕС и Большая Евразия  

как континентальные международные политические 

институты.  

2. Базовые условия необходимые для развития 

региональных интеграционных процессов в рамках 

Большая Евразия  : географическая близость, стабильное 

экономическое развитие, сходство политических систем и 

исторического, социального развития, также внутренняя 

политическая стабильность, поддержка общественным 

мнением интеграции, сходные формы экономических 

систем, и сходность общих угроз.  

3. Вопрос о суверенитете как  универсальная 

особенность международного интеграционного процесса.  

4. Национальное государство и его суверенитет - 

главный актор международных интеграционных 

процессов. 

5. Будущее Большой Евразии  как самодостаточное 

региональное финансовое объединение, часть новой 

глобальной валютно-финансовой системы, как 

геоэкономическое, геополитическое содержание 

евразийской интеграции формируемое исключительно 

эволюционным и добровольным путем. 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим 

занятиям по дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, 

направленная на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение 

умений и навыков. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, 

детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие предполагает 

выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии 

познавательных способностей, самостоятельности мышления и творческой 

активности обучающихся; углублении, расширении, детализировании знаний, 

полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке навыков 

профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 

и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 



9  

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или 

с использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности 

в процессе решения общих задач в условиях максимально возможного 

приближения к реальным проблемным ситуациям. Имитационные игры - на 

занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, предприятия или 

его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность 

люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых 

происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника 

цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 

обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 

разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 

интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное 

решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгрывается какая-

либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен 

вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - 

научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 

интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам 

власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом 

занятий, суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, 

технологического и других видов проектов в игровых условиях, максимально 

воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степень сочетания 

индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой 

контекст и иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут 

проводиться в виде копирования научных, культурных, социальных явлений 

(конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-

содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, 

которое содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с 

окружающей средой. Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и 

отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, критические и 

экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – 

усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод активного 
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проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная цель метода 

case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), 

обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 

условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные 

на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 

моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к 

неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод 

активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и 

социальных установок. Тренинг – форма интерактивного обучения, целью 

которого является развитие компетентности межличностного и 

профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в 

том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 

социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих 

критическое отношение к догматическим утверждениям, называется еще как 

метод «сократовской иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание 

с помощью искусных наводящих вопросов, подразумевающего короткий, 

простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед 

большой аудиторией с применением следующих активных форм обучения: 

дискуссия, беседа, демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой 

штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это 

целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся 

обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - 

обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. 

Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на 

выступления и их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии 

является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 

выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. 

Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, 

чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный 

публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это 

разновидность публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на 

переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому 

вербальные и невербальные средства, которые используются участниками 
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дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо 

вопроса направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения 

истины. Групповое обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого 

материала. Оптимальное количество участников - 5-7 человек. Перед 

обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение 

которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового 

обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 

выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного 

мероприятия (съезда, симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на 

которое приглашаются эксперты и специалисты из разных сфер деятельности 

для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь 

на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою очередь, 

являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм 

учебных занятий в системе образования, имеющая целью выяснение и 

повышение знаний обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные 

части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в 

тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, 

массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок 

выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум 

проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое 

мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. 

brainstorming) — оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения 

предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в 

том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Является методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом; это совокупность приёмов, действий обучающихся в их 

определённой последовательности для достижения поставленной задачи – 

решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит 
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в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения 

знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая 

пресс-конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: 

отсутствует презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на 

вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для 

документов) - современная образовательная технология, в основе которой 

используется метод аутентичного оценивания результатов образовательной и 

профессиональной деятельности. Портфолио как подборка сертифицированных 

достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) 

занятиям по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Большая Евразия - политико-экономический проект 

интеграционного типа, определяющий международно-политическую 

реальность. 
 

Тема 1.1. Большая Евразия Евразийский как экономический и 

политический актор в многополярном мире, который меняет статус-кво в 

международной системе. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Интеграционные процессы и возникновение новых мировых центров силы 

регионального характера.  

2. Большая Евразия  как экономический и политический актор в многополярном мире, 

который меняет статус-кво в международной системе.  

3. Большая Евразия  - политико-экономический проект интеграционного типа, 

определяющий международно-политическую реальность.  

4. Отличие  интеграционных процессов региона ЕС и Большой Евразии  с позиций  

исторического времени, политико-психологического контекста, подходов и моделей 

интеграции в контексте международного окружения.  

 

 

Тема 1.2. Большая Евразия - концептуальные основы, метод 

интеграции, степень динамизма. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Большая Евразия  - концептуальные основы, метод интеграции, степень динамизма.  

2. Большая Евразия  как модель наднационального объединения, способного стать одним 

из полюсов современного мира.  

3. Большая Евразия  и новые принципы межгосударственного сотрудничества.  

4. Различие политических институтов ЕС и  Большой Евразии  как системы структурных 

элементов, формирование, специфика и современное состояние.  
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5. Вопрос о суверенитете как  универсальная особенность международного 

интеграционного процесса.  

6. Национальное государство и его суверенитет - главный актор международных 

интеграционных процессов.  

7. Значение русского языка как важного условия  Евразийской интеграции.  

 

РАЗДЕЛ 2. Политические институты Большой Евразии важнейшие 

элементы саморегулирующейся системы разделения и взаимодействия 

властей. 

 

Тема 2.1. Политические институты Большой Евразии, 

осуществляющие развитие и регулирование экономических, политических, 

культурных и др. отношений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Базовые условия необходимые для развития региональных интеграционных 

процессов в рамках Большая Евразия.   

2. Вопрос о суверенитете как  универсальная особенность международного 

интеграционного процесса.  

3. Национальное государство и его суверенитет - главный актор международных 

интеграционных процессов.  

4. Значение русского языка как важного условия  Евразийской интеграции.  

5. Будущее Большой Евразии  как самодостаточное региональное финансовое 

объединение, часть новой глобальной валютно-финансовой системы.  

 

 

Тема 2.2. Базовые условия необходимые для развития региональных 

интеграционных процессов и политических институтов в рамках Большой 

Евразии. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Различие политических институтов ЕС и  Большой Евразии  как системы структурных 

элементов, формирование, специфика и современное состояние.  

2. Функция  Большой Евразии  как политического института,  руководящего органа 

Союзов, осуществляющего развитие и регулирование экономических, политических, 

культурных и др. отношений 

3. Bедущие политические институты ЕАЭС. Высший Евразийский экономический совет. 

Евразийский межправительственный совет.Евразийская экономическая комиссия. 

4. Военно-экономическое сотрудничество государств - членов ОДКБ и ЕАЭС 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины 

(модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. Большая Евразия - политико-экономический проект 

интеграционного типа, определяющий международно-политическую 

реальность. 
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Тема 1.1. Большая Евразия Евразийский как экономический и 

политический актор в многополярном мире, который меняет статус-кво в 

международной системе. 
 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных 

пособий по теме. 

 

Тема 1.2. Большая Евразия - концептуальные основы, метод 

интеграции, степень динамизма. 

 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных 

пособий по теме. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Политические институты Большой Евразии важнейшие 

элементы саморегулирующейся системы разделения и взаимодействия 

властей. 

 

Тема 2.1. Политические институты Большой Евразии, 

осуществляющие развитие и регулирование экономических, политических, 

культурных и др. отношений. 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных 

пособий по теме. 

 

Тема 2.2. Базовые условия необходимые для развития региональных 

интеграционных процессов и политических институтов в рамках Большой 

Евразии. 
 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных 

пособий по теме. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины 

(модуля)» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения 

поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей 

программы дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной 

литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности 

каждой формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в 

следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации 

учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на 

полях лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции 

по материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному 

вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с 

целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе 

с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа 

включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой 

для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном 

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное 

значение имеет наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и 

умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в 

течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он 

выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. Важно помнить, что 

рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и 

сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в 

методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, 
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следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 

предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на 

определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 

учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей 

лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает 

составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, 

основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником 

для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - 

это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это 

чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная 

работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое 

исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это 

важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее 

цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или 

частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит 

эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только 

тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 

необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги 
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следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения 

необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует 

излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно 

сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует 

помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности 

с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из 

существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

виде или в форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), 

литературы по теме. Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, 

подбор литературы, подготовку и защиту плана; написание теоретической части 

и всего текста с указанием библиографических данных используемых 

источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно 

ведут библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться 

университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся 

определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, 

методике ее изучения с целью отбора и обработки собранного материала, 

обоснованию актуальности темы и теоретического уровня обоснованности 

используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо 

составить план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, 

осмысливание прочитанного, делаются выписки, сопоставляются точки зрения 

разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы в ней 

выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать 

как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного 

задания.  
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Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий 

список использованной литературы. Список использованной литературы 

размещается на последней странице рукописи или печатной форме реферата. 

Реферат выполняется в письменной или печатной форме на белых листах 

формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 

интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц 

производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий 

на наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, 

непривычных терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки 

приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в 

тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, 

необходимой для краткого изложения вопроса. Важнейший этап – 

редактирование готового текста реферата и подготовка к обсуждению. 

Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 

главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать 

основательный анализ работы обучающимся, обращают внимание на 

положительные моменты и недостатки реферата, дают общую оценку 

содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее 

особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом 

изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие 

обучающиеся имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. 

Преподаватель предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу 

доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки 

зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии 

спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также 

чрезмерного упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; 

основной части; заключения; списка литературы; приложений.  

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

должно включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где 

требуется показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес 

и есть ли связь представляемого материала с современностью. Таким образом, 

тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с 

современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их сильные и слабые 

стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения 

проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение 

обучающихся и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически 

изложен и распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую 

очередь, когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, 

таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается 

внимание на выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания 

основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи 

источников: сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название 

работы не ставится в кавычки; после названия сокращенно пишется место 

издания; затем идет год издания; наконец, называется процитированная 

страница.  

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

актуальности, поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре 

основной части, сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного 

раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, 
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способности понять суть задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы 

на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно 

прозаическое, свободной композиции, передающее индивидуальные 

впечатления, суждения, соображения автора о той или иной проблеме, теме, о 

том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный 

вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее 

написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

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

интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа 

тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По 

решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или 

несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 

14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. 

Отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки 

встраиваются в текст работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо 

размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать подрисуночными 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

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

не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем 

эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает 

на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути 

этой проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

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

сути, безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, 

конкретный и исчерпывающий ответ. 
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«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, 

знание основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный 

ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное 

понимание сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки 

в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым 

положениям изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, 

полученные обучающимся в процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых 

заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии 

оценки по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные 

листы. 

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

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

полноты и достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование 

предметной (цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются 

сноски);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с 

действующими стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в 

соответствии с новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают 

основное содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны 

именоваться так, как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать 

умение кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и 

анализировать материал по теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, 

направленность (профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 

работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый 

материал доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, 

фотографии, карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 

сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна 

слайда. 

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

источников и не менее 2-х литературных источников). 

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

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля 

содержатся в рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с 

материалом, посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой 

рекомендованной литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение 

основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 

четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение 

обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 

коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу; 
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 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается 

следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического 

задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной 

работы и других практических действий, используя конспекты лекций и 

рекомендованную литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. При использовании данных из учебных, методических пособий и 

другой литературы, периодических изданий, Интернет-источников должны 

иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому 

решению; рассуждения четкие последовательные логические; используются 

ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к 

задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; 

но с не существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая 

последовательность; используются ссылки на полученные при изучении 

дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; 

используются формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для 

подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует 

обоснование принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание 

сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на 

вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует 

решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или 

имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной 

аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с 

оценкой или экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к 

экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в 

течение семестра позволит использовать время промежуточной аттестации для 

систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой 

системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) 

реализуется в формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) 

складывается из результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг 

обучающегося 20 рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате 

БРСО доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном 
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занятии, а также размещены в свободном доступе в электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий 

рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как 

сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем 

видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия 

обучающегося, направленные на освоение компетенций в рамках изучения 

учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, 

самостоятельное изучение содержания учебной дисциплины в электронной 

информационно-образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических 

заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, 

рефераты, творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные 

задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика 

их прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические 

задания 

20 

итоговое практическое 

задание 

20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся 

должен быть накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% 

от максимального значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной 

аттестации по дисциплине являются положительное прохождение обучающимся 

не менее 65% рубежей текущего контроля с накоплением не менее 65% 

максимального рейтингового балла за каждый рубеж текущего контроля и 

положительное выполнение итогового практического задания с накоплением не 
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менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до 

контрольного мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической 

задолженности, сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации 

доводятся до обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, 

педагогический работник обязан во время контрольного мероприятия 

промежуточной аттестации поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В 

этом случае ликвидация текущей академической задолженности возможна в 

периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программ специалитета в Российском государственном 

социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной 

аттестации  оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а 

итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной 

системе для дифференцированного зачета. 

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 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то 

промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже 

при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 

контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. «Политические институты Большой Евразии» 

2. Раздел/Тема лекционного занятия. РАЗДЕЛ 1. Большая Евразия - 

политико-экономический проект интеграционного типа, определяющий 

международно-политическую реальность 

3. Цели занятия.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 

1 Понятие проекта Большая Евразия  Лекция 

2 Место Большой Евразии в международно-

политической реальности  

Лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, 

описание ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от 

вида, замысла лекции и её структуры) 

 

РАЗДЕЛ 1. БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ - ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

ИНТЕГРАЦИОННОГО ТИПА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ МЕЖДУНАРОДНО-

ПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕАЛЬНОСТЬ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интеграционные процессы и возникновение новых мировых центров силы регионального 

характера. Большая Евразия  как экономический и политический актор в многополярном мире, 

который меняет статус-кво в международной системе. Большая Евразия  - политико-

экономический проект интеграционного типа, определяющий международно-политическую 

реальность. Отличие  интеграционных процессов региона ЕС и Большой Евразии  с позиций  

исторического времени, политико-психологического контекста, подходов и моделей 

интеграции в контексте международного окружения. Большая Евразия  - концептуальные 

основы, метод интеграции, степень динамизма. Большая Евразия  как модель 

наднационального объединения, способного стать одним из полюсов современного мира. 

Большая Евразия  и новые принципы межгосударственного сотрудничества. Различие 
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политических институтов ЕС и  Большой Евразии  как системы структурных элементов, 

формирование, специфика и современное состояние. Вопрос о суверенитете как  

универсальная особенность международного интеграционного процесса. Национальное 

государство и его суверенитет - главный актор международных интеграционных процессов. 

Значение русского языка как важного условия  Евразийской интеграции -  создает 

эффективный мост на постсоветском пространстве, экономическое взаимодействие, глубоко 

укоренившийся историческо-политический фактор и очень важный геополитический фактор. 

Тема 1.1. Большая Евразия Евразийский как экономический и политический 

актор в многополярном мире, который меняет статус-кво в международной системе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

8. Интеграционные процессы и возникновение новых мировых центров силы 

регионального характера.  

9. Большая Евразия  как экономический и политический актор в многополярном мире, 

который меняет статус-кво в международной системе.  

10. Большая Евразия  - политико-экономический проект интеграционного типа, 

определяющий международно-политическую реальность.  

11. Отличие  интеграционных процессов региона ЕС и Большой Евразии  с позиций  

исторического времени, политико-психологического контекста, подходов и моделей 

интеграции в контексте международного окружения.  
12. Большая Евразия  - концептуальные основы, метод интеграции, степень динамизма. 
13. Большая Евразия  - суверенитет государств-членов, социо-экономический фактор  

14. Идеологические основы Евразийской экономической интеграции 

 

Тема 1.2 Большая Евразия - концептуальные основы, метод интеграции, степень 

динамизма. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

6. Правовaя базa Большой Евразии  и ее влияние на высокий уровень интеграции этого 

Союза.  

7. «Энергетический союз» как условие  достижения высокого уровня интеграции 

Большой Евразии.   

8. Транспортная сеть и инфраструктура как основные элементами для углубления 

интеграции.  

9. Большая Евразия  - институциональная основа, нормативно-правовая база, 

политическая система и межпарламентская структура.  

10. Значение русского языка как важного условия  Евразийской интеграции -  создает 

эффективный мост на постсоветском пространстве, экономическое взаимодействие, 

глубоко укоренившийся историческо-политический фактор и очень важный 

геополитический фактор.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ ВАЖНЕЙШИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ САМОРЕГУЛИРУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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. Базовые условия необходимые для развития региональных интеграционных процессов в 

рамках Большая Евразия  : географическая близость, стабильное экономическое развитие, 

сходство политических систем и исторического, социального развития, также внутренняя 

политическая стабильность, поддержка общественным мнением интеграции, сходные формы 

экономических систем, и сходность общих угроз.  

Вопрос о суверенитете как  универсальная особенность международного интеграционного 

процесса. Национальное государство и его суверенитет - главный актор международных 

интеграционных процессов. Значение русского языка как важного условия  Евразийской 

интеграции -  создает эффективный мост на постсоветском пространстве, экономическое 

взаимодействие, глубоко укоренившийся историческо-политический фактор и очень важный 

геополитический фактор. Будущее Большой Евразии  как самодостаточное региональное 

финансовое объединение, часть новой глобальной валютно-финансовой системы, как 

геоэкономическое, геополитическое содержание евразийской интеграции формируемое 

исключительно эволюционным и добровольным путем. Различие политических институтов 

ЕС и  Большой Евразии  как системы структурных элементов, формирование, специфика и 

современное состояние. Функция  Большой Евразии  как политического института,  

руководящего органа Союзов, осуществляющего развитие и регулирование экономических, 

политических, культурных и др. отношений Bедущие политические институты ЕАЭС. 

Высший Евразийский экономический совет. Евразийский межправительственный 

совет.Евразийская экономическая комиссия. Военно-экономическое сотрудничество 

государств - членов ОДКБ и ЕАЭС 

 

Тема 2.1. Политические институты Большой Евразии, осуществляющие 

развитие и регулирование экономических, политических, культурных и др. отношений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

10. . Большая Евразия  как модель наднационального объединения, способного стать одним 

из полюсов современного мира. 

11. Большая Евразия  и новые принципы межгосударственного сотрудничества.  

12. Различие политических институтов ЕС и  Большой Евразии  как системы структурных 

элементов, формирование, специфика и современное состояние.  
13. Функция  Большой Евразии  как политического института,  руководящего органа Союзов, 

осуществляющего развитие и регулирование экономических, политических, культурных и др. 

отношений 

14. Bедущие политические институты ЕАЭС.  

15. Высший Евразийский экономический совет.  

16. Евразийский межправительственный совет. 

17. Евразийская экономическая комиссия. 

18. Военно-экономическое сотрудничество государств - членов ОДКБ и ЕАЭС 

 

 

 

Тема 2.2. Базовые условия необходимые для развития региональных 

интеграционных процессов и политических институтов в рамках Большой Евразии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

6. По географическому охвату и масштабам деятельности, можно определить ЕС и 

Большая Евразия  как континентальные международные политические институты.  

7. Базовые условия необходимые для развития региональных интеграционных процессов 

в рамках Большая Евразия  : географическая близость, стабильное экономическое развитие, 
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сходство политических систем и исторического, социального развития, также внутренняя 

политическая стабильность, поддержка общественным мнением интеграции, сходные формы 

экономических систем, и сходность общих угроз.  

8. Вопрос о суверенитете как  универсальная особенность международного 

интеграционного процесса.  

9. Национальное государство и его суверенитет - главный актор международных 

интеграционных процессов. 

10. Будущее Большой Евразии  как самодостаточное региональное финансовое 

объединение, часть новой глобальной валютно-финансовой системы, как геоэкономическое, 

геополитическое содержание евразийской интеграции формируемое исключительно 

эволюционным и добровольным путем. 
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Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических 

(семинарских) занятий по дисциплине 

(модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина. «Политические институты Большой Евразии» 

2. Тема практического (семинарского) занятия. РАЗДЕЛ 1. БОЛЬШАЯ 

ЕВРАЗИЯ - ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ИНТЕГРАЦИОННОГО 

ТИПА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ 

РЕАЛЬНОСТЬ. 

3. Цели занятия.  

(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения 

... , раскрыть сущность ...)  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Понятие проекта Большая Евразия  Лекция 

2 Место Большой Евразии в 

международно-политической реальности  

 

 

Лекция 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, 

описание ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от 

вида, замысла лекции и её структуры) 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1: Влияние НАТО, ОБСЕ, Совета Европы и 

транснациональных корпораций на процессы формирования и развития Большой Евразии. 

Форма практического задания: дискуссия. 
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Тема практического занятия 2: Большое евразийское партнерство как 

цивилизационный мегапроект. 

Форма практического задания: дискуссия 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – – опрос на семинарском занятии,  проверка качества 

выполненных заданий. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Политические институты Большой Евразии важнейшие элементы 

саморегулирующейся системы разделения и взаимодействия властей. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

. Базовые условия необходимые для развития региональных интеграционных процессов в 

рамках Большая Евразия  : географическая близость, стабильное экономическое развитие, 

сходство политических систем и исторического, социального развития, также внутренняя 

политическая стабильность, поддержка общественным мнением интеграции, сходные формы 

экономических систем, и сходность общих угроз.  

Вопрос о суверенитете как  универсальная особенность международного интеграционного 

процесса. Национальное государство и его суверенитет - главный актор международных 

интеграционных процессов. Значение русского языка как важного условия  Евразийской 

интеграции -  создает эффективный мост на постсоветском пространстве, экономическое 

взаимодействие, глубоко укоренившийся историческо-политический фактор и очень важный 

геополитический фактор. Будущее Большой Евразии  как самодостаточное региональное 

финансовое объединение, часть новой глобальной валютно-финансовой системы, как 

геоэкономическое, геополитическое содержание евразийской интеграции формируемое 

исключительно эволюционным и добровольным путем. Различие политических институтов 

ЕС и  Большой Евразии  как системы структурных элементов, формирование, специфика и 

современное состояние. Функция  Большой Евразии  как политического института,  

руководящего органа Союзов, осуществляющего развитие и регулирование экономических, 

политических, культурных и др. отношений Bедущие политические институты ЕАЭС. 

Высший Евразийский экономический совет. Евразийский межправительственный 

совет.Евразийская экономическая комиссия. Военно-экономическое сотрудничество 

государств - членов ОДКБ и ЕАЭС 

 

Тема 2.1. Политические институты Большой Евразии, осуществляющие 

развитие и регулирование экономических, политических, культурных и др. отношений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

19. . Большая Евразия  как модель наднационального объединения, способного стать одним 

из полюсов современного мира. 
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20. Большая Евразия  и новые принципы межгосударственного сотрудничества.  

21. Различие политических институтов ЕС и  Большой Евразии  как системы структурных 

элементов, формирование, специфика и современное состояние.  
22. Функция  Большой Евразии  как политического института,  руководящего органа Союзов, 

осуществляющего развитие и регулирование экономических, политических, культурных и др. 

отношений 

23. Bедущие политические институты ЕАЭС.  

24. Высший Евразийский экономический совет.  

25. Евразийский межправительственный совет. 

26. Евразийская экономическая комиссия. 

27. Военно-экономическое сотрудничество государств - членов ОДКБ и ЕАЭС 

 

 

 

Тема 2.2. Базовые условия необходимые для развития региональных 

интеграционных процессов и политических институтов в рамках Большой Евразии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

11. По географическому охвату и масштабам деятельности, можно определить ЕС и 

Большая Евразия  как континентальные международные политические институты.  

12. Базовые условия необходимые для развития региональных интеграционных процессов 

в рамках Большая Евразия  : географическая близость, стабильное экономическое развитие, 

сходство политических систем и исторического, социального развития, также внутренняя 

политическая стабильность, поддержка общественным мнением интеграции, сходные формы 

экономических систем, и сходность общих угроз.  

13. Вопрос о суверенитете как  универсальная особенность международного 

интеграционного процесса.  

14. Национальное государство и его суверенитет - главный актор международных 

интеграционных процессов. 

15. Будущее Большой Евразии  как самодостаточное региональное финансовое 

объединение, часть новой глобальной валютно-финансовой системы, как геоэкономическое, 

геополитическое содержание евразийской интеграции формируемое исключительно 

эволюционным и добровольным путем. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1:  Интеграционные процессы и возникновение новых мировых 

центров силы регионального характера.  

Форма практического задания:; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. История и теория европейской интеграции.  

2. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве.  

3. Военно-политическая интеграция на постсоветском пространстве.  

4. Интеграционный опыт Союзного государства Белоруссии и России. 

5. Условия и факторы формирования евразийской интеграции.  

6. Особенности развития Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

7. Формирование наднациональных органов.  
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8. Формирование Евразийского экономического союза.  

9. Интеграционные проекты в эпоху глобализации.  

10. Евразийская идея: история и справедливость.  

11. Межгосударственные объединения на постсоветском пространстве. 

12. Идея «расширенной» интеграции и создания общей зоны безопасности. 

13. Проблемы и перспективы международной интеграции в Евразийском регионе.  

 

Тема практического занятия 2:  Большая Евразия  - институциональная основа, нормативно-

правовая база, политическая система и межпарламентская структура.  

Форма практического задания:; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1.                                             . 
2.                                                 :    ту ы 

   т    т           т    т  . 

3.        т   ы   ут       т                  :   жду    д ы  т       т ы  
    д  ы                 ы  т     ы            .  

4.         т ы      д  ы        т    т                  . 
5.                           у   т      .  
6.           т ту               ы              д  т      т  С д уж  т   

Н        ых Г  уд   т  (СНГ). 
7.           т ту               ы              д  т      т              

                   ( АЭС).  
8.           т ту               ы              д  т      т  С       

   уд   т        у            (СГ).  
9.           т ту               ы              д  т      т              

                 т                т .  
10.           т ту               ы              д  т      т     х       

              т уд     т   (  С).  
11.           т ту               ы              д  т      т      С  

С                  д   т            д         А   .  
12.           т ту               ы              д  т      т  С    т 

            х    уд   т  (С Г).  
13.           т ту               ы              д  т      т              

Ч                           . 
14.           т ту               ы              д  т      т  С    т       —

  д  —  т   (   ).  
15.           т ту               ы              д  т      т  С    т       —

 Н —М        (  М). 
16.           т ту               ы              д  т      т              

  у          т   д   т                    ту  ых д х д     
ф              т          ( АГ).  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – опрос на семинарском занятии,  проверка качества 

выполненных заданий.  
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Приложение № 4  к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Учебно-наглядные пособия по  

дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Большая Евразия - политико-экономический проект 

интеграционного типа, определяющий международно-политическую 

реальность. 
 

 

Тема 1.1. Большая Евразия Евразийский как экономический и 

политический актор в многополярном мире, который меняет статус-кво в 

международной системе. 
 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных 

пособий по теме. 

 

Тема 1.2. Большая Евразия - концептуальные основы, метод 

интеграции, степень динамизма. 

 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных 

пособий по теме. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Политические институты Большой Евразии важнейшие 

элементы саморегулирующейся системы разделения и взаимодействия 

властей. 

 

Тема 2.1. Политические институты Большой Евразии, 

осуществляющие развитие и регулирование экономических, политических, 

культурных и др. отношений. 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных 

пособий по теме. 

 

Тема 2.2. Базовые условия необходимые для развития региональных 

интеграционных процессов и политических институтов в рамках Большой 

Евразии. 
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Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных 

пособий по теме. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Политический анализ. Инструментально-прикладные методы 

политического анализа. Социологические исследования в политическом анализе. 

Тема 1.1. Предметное 

содержание политического 

анализа. Уровни политической 

науки. Проблема метода в 

политическом анализе. 

Проблемное поле политического анализа, общие подходы 

к методологии, концепции политических сетей: основные 

понятия, методология, применимость, синергетика в 

политическом анализе. 

 

Тема 1.2. Общие подходы к 

методологическим 

исследованиям в 

политическом анализе. 

Бихевиоризм, 

институционализм, 

структурализм. 

Рациональность выбора в 

политических исследованиях. 

Характеристика методологического исследования, 

теоретико-методологическая база публичной политики, 

современные концепции и направления исследований 

публичной политики, бихевиоризм, институционализм, 

структурализм. 

Раздел 2. Публичная сфера общества. Теоретические и эмпирические основы 

публичной политики. Понятие публичной политики и ее акторы. 

Тема 2.1. Основные категории 

анализа публичной сферы: 

публика, публичное 

пространство, публичная 

сфера, общественный интерес, 

общественная жизнь, 

общественное мнение, 

Акторы публичной политики: органы государственной 

власти, политические партии, бизнес-корпорации и их 

ассоциации, неправительственные организации, СМИ, 

экспертное сообщество, международные организации и 

фонды. Понятие публичной политики и его 

интерпретации. Специфическая роль СМИ как 

политического актора. 
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гражданское общество. 

Понятие публичной политики  

и его интерпретации 

Тема 2.2. Акторы публичной 

политики: органы 

государственной власти, 

политические партии, бизнес-

корпорации и их ассоциации, 

неправительственные 

организации, СМИ, экспертное 

сообщество, международные 

организации и фонды. 

Акторы публичной политики: органы государственной 

власти, политические партии, бизнес-корпорации и их 

ассоциации, неправительственные организации, СМИ, 

экспертное сообщество, международные организации и 

фонды. 

  

Раздел 3. Публичная сфера и публичная политика в России 

Тема 3.1.  Становление 

публичной политики как 

научной дисциплины в 

современной России 

Межправительственные организации в России, фабрики 

мысли и интеллектуальные центры.  

 

Тема 3.2.  Публичная сфера 

российского политического 

ландшафта 

Нормативно-правовые акты современной России, 

законодательное регулирование публичной политики. 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 
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должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 
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желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
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- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Политический анализ. Инструментально-прикладные методы политического 

анализа. Социологические исследования в политическом анализе. 

 

Тема 1.1. Предметное содержание политического анализа. Уровни политической науки. 

Проблема метода в политическом анализе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Определите различия между теоретическими и прикладными политическими 

исследованиями. Охарактеризуйте их. 

2. В чем заключается специфика политического анализа и его роль в современных 

политических исследованиях? 

3. Каковы основные компоненты и этапы политического анализа? 

 

 

Тема 1.2. Общие подходы к методологическим исследованиям в политическом 

анализе. Бихевиоризм, институционализм, структурализм. Рациональность выбора в 

политических исследованиях.   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные черты институционального подхода к политическим 

исследованиям? 

2. Охарактеризуйте бихевиоризм и его проникновение в политические исследования.  

3. В чем различия бихевиоральной методологии этих исследований? 

4. Какова проблема рационального поведения современного человека?  

5. В чем заключается рациональность и иррациональность? 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Публичная сфера общества. Теоретические и эмпирические основы 

публичной политики. Понятие публичной политики и ее акторы. 

 

Тема 2.1. Основные категории анализа публичной сферы: публика, публичное 

пространство, публичная сфера, общественный интерес, общественная жизнь, 

общественное мнение, гражданское общество. Понятие публичной политики и его 

интерпретации 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определения публичной политики. 

2. Смысл публичной политики. 

3. Виды публичной политики. 

 

 

Тема 2.2. Акторы публичной политики: органы государственной власти, 

политические партии, бизнес-корпорации и их ассоциации, неправительственные 

организации, СМИ, экспертное сообщество, международные организации и фонды 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение публичной политики и ее интерпретация. 

2. Публичная политика и социальные интересы 

3. Роль и значение акторов публичной политики в формировании ее социальной и 

гуманитарной направленности. 

 

РАЗДЕЛ 3. Публичная сфера и публичная политика в России 

Тема 3.1. Становление публичной политики как научной дисциплины в 

современной России 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды и функции специальных технологий. 

2. Технологии влияния и формирования политического имиджа.  

3. Влияние на политическое событие и неизбежность выбора. 

 

Тема 3.2. Публичная сфера российского политического ландшафта 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. PR как основа политического процесса.  

2. Маркетинговые коммуникации в политических кампаниях. 

3. Правовое регулирование связей с общественностью.   

4. Механизмы формирования общественного мнения в политической деятельности.  

5. Социология общественного мнения.  

6. Правовые аспекты политического консультирования.  

7. Имиджевые стратегии.  

8. Формирование политического имиджа.  

9. Политический имидж в социальных сетях.  

10. Политический брендинг. 

 

 

 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1
 

Приложение № 4 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Учебно-

наглядные пособия по дисциплине (модулю) 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Политический анализ и публичная 

политика» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

                                                      

1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
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выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное — это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 
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мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

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

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

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

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

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

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

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

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

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

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

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой 

системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

оценки успеваемости обучающегося 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое 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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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета с оценкой. 

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 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина «Политический анализ и публичная политика»  

2. Раздел 1. Политический анализ. Инструментально-прикладные методы 

политического анализа. Социологические исследования в политическом анализе. 

Тема 1.1. Предметное содержание политического анализа. Уровни политической науки. 

Проблема метода в политическом анализе.  

Тема   1.2. Общие подходы к методологическим исследованиям в политическом 

анализе. Бихевиоризм, институционализм, структурализм. Рациональность выбора в 

политических исследованиях.  

Раздел 2. Публичная сфера общества. Теоретические и эмпирические основы 

публичной политики. Понятие публичной политики и ее акторы. 

Тема 2.1. Основные категории анализа публичной сферы: публика, публичное 

пространство, публичная сфера, общественный интерес, общественная жизнь, общественное 

мнение, гражданское общество. Понятие публичной политики и его интерпретации 

Тема 2.2. Акторы публичной политики: органы государственной власти, политические 

партии, бизнес-корпорации и их ассоциации, неправительственные организации, СМИ, 

экспертное сообщество, международные организации и фонды. 

Раздел 3. Публичная сфера и публичная политика в России 

Тема 3.1.  Становление публичной политики как научной дисциплины в современной 

России 

Тема 3.2.  Публичная сфера российского политического ландшафта 

3. Цели занятий: 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 

Раздел 1. Политический анализ. Инструментально-прикладные методы политического анализа. 

Социологические исследования в политическом анализе. 
Тема 1.1. Предметное содержание политического анализа. Уровни политической науки. Проблема метода в 

политическом анализе. 
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Лекция 1. Два уровня 

политической науки 

 

Прикладная политология. Политический анализ 

и прогнозирование как субдисциплины.  

Вводная лекция 

Лекция 2.  Основные 

понятия и категории, 

предметные границы 

политического анализа 

 

Определение политического анализа. Проблемы 

терминологии. Предмет и объект. 

Информационная 

лекция 

Лекция 3. 

Методологическая 

специфика политического 

анализа 

 

Принципиальные отличия политического 

анализа от других наук. Ограничения 

рациональности в политике. Характерные 

особенности политических проблем. 

Информационная 

лекция 

Лекция 4. Особенности 

национальных школ 

политического анализа. 

Политический анализ в 

России 

 

Политический анализ в Америке и Европе. 

Политический анализ в России: история 

развития и современное состояние. 

Информационная 

лекция 

Тема 1.2. Общие подходы к методологическим исследованиям в политическом анализе. 

Бихевиоризм, институционализм, структурализм. Рациональность выбора в политических 

исследованиях 

Лекция 5. Основные 

теоретические подходы в 

анализе и моделировании 

процесса принятия 

политических решений. 

Институциональный 

подход 

 

Основные концепции исследования 

политической науки. Теоретики и их идеи. 

Основания институционального подхода. 

Обзорная лекция 

Лекция 6. Бихевиорализм Цели и задачи бихевиорального метода. 

Преимущества и недостатки. 

Информационная 

лекция 

Лекция 7. Структурно-

функциональный подход. 

Теория рационального 

выбора 

Влияние структурно-функционального подхода 

на политическую мысль. Общество как 

совокупность подсистем. Рациональное 

иррациональное в политике. 

 

Информационная 

лекция 

Лекция 8. Дискурсивный 

подход в политическом 

Основные подходы к понятию «дискурс». 

Дискурс-анализ. Дискурс рамка. Теория 

Информационная 

лекция 
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анализе. Концепция 

политических сетей 

политических сетей. 

РАЗДЕЛ 2. Публичная сфера общества. Теоретические и эмпирические основы 

публичной политики. Понятие публичной политики и ее акторы 

Тема 2.1. Основные категории анализа публичной сферы: публика, публичное пространство, 

публичная сфера, общественный интерес, общественная жизнь, общественное мнение, 

гражданское общество. Понятие публичной политики и его интерпретации 

Лекция 9. Теоретические 

подходы к изучению 

публичной политики 

Соотношение понятий «политика», «публичная 

политика», «публичное управление», 

«государственное управление». Объект и 

предмет публичной политики. Функции 

публичной политики. Теоретические подходы к 

анализу публичной политики и управления.  

 

Обзорная лекция 

Лекция 10. Сущность 

публичной политики и ее 

основные участники 

Классификация субъектов публичной политики. 

Социальные группы в публичной политике.  

Взаимодействие государственной власти и 

структур гражданского общества. Критерии 

эффективности публичной политики. 

Информационная 

лекция 

Лекция 11. Публичная 

политика и публичная 

сфера 

Исторические предпосылки становления. 

Проблематика публичности в классических 

теориях. Теоретическое осмысление 

публичности и публчиной сферы в XX в. 

Концептуализация публичной сферы в 

современных исследованиях. Тезис об 

общественной миссии интеллектуала. 

Информационная 

лекция 

Лекция 12. Публичная 

политика в условиях 

цифровизации 

Цифровизация политических процессов. Роль 

цифрового правительства. Проблема пост-

правды. Роль больших данных в публичной 

политике. Сетевое общество. Концепция 

глобальной публичной сферы. Особенности 

сетевого политического протеста. 

Информационная 

лекция 

Тема 2.2. Акторы публичной политики: органы государственной власти, политические 

партии, бизнес-корпорации и их ассоциации, неправительственные организации, СМИ, 

экспертное сообщество, международные организации и фонды 

Лекция 13. Субъекты 

публичной политики 

Государство и гражданское общество. 

Классификация субъектов публичной политики 

Политическая и правящая элиты как субъекты 

публичной политики. Частный и корпоративный 

сектор. Проблема автономии публичной сферы. 

Обзорная лекция 

Лекция 14. Органы 

государственной власти в 

публичной политике 

Государственная политика. Управленческий 

процесс разработки и реализации 

государственной политики. Модели 

государственной политики. 

Информационная 

лекция 

Лекция 15. GR в системе Government relations. Способы взаимодействия Информационная 
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публичной политики бизнеса и государства. GR- специалисты. лекция 

Лекция 16. Средства 

массовой информации как 

политический институт 

Соотношение «массовой информации» и 

«массовой коммуникации». СМИ как система. 

Место и роль СМИ в политической системе. 

Информационная 

лекция 

РАЗДЕЛ 3. Публичная сфера и публичная политика в России 

Тема 3.1.  Становление публичной политики как научной дисциплины в современной России 

Лекция 17. Становление 

современной политической 

науки 

Институциализация 

политической науки. 

Предпосылки для 

формирования области знания.  

Обзорная лекция 

Лекция 18. Особенности 

отечественного изучения 

политической науки 

Вклад отечественных 

исследователей в 

политическую науку ХХ в. 

Исторический контекст 

развития политологического 

знания.  

Информационная лекция 

Лекция 19. Политологическое 

образование в России 

История создания 

отечественной 

институциализации научного 

политического знания и его 

современное состояние. 

Информационная лекция 

Тема 3.2. Публичная сфера российского политического ландшафта 

Лекция 20. Особенности 

российской политической 

культуры 

Влияние Востока и Запада на 

формирование отечественной 

политической культуры. 

Цивилизационный подход. 

Концепция «Москва – третий 

Рим». 

Информационная лекция 

Лекция 21. Политическое 

лидерство в современной 

России 

Особенности политического 

лидерства в России. Президент 

и элиты. Проблемы и 

противоречия лидерства в 

России. 

Информационная лекция 

Лекция 22. Партийная 

система России: история и 

современность 

Контекст формирования 

партий. Роль и место в 

обществе. Реальная власть и 

представительство интересов. 

Заключительная лекция 

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией: 

 Введение. 



27  

 Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, 

замысла лекции и её структуры) 

 Лекция. 

 Вопросы по теме. 

Лекция 1. Два уровня политической науки 

Теория политики — концептуальное, теоретико-методологическое направление 

политической науки, изучающее и объясняющее сущность и природу политических явлений, 

процессов и деятельности. «Политическая теория — это одно из наиболее глубоких 

выражений стремления человека быть действительно рациональным, т.е. руководствоваться 

разумом, а не эмоциями или инстинктами. Политические теоретики отличаются от других 

граждан отнюдь не только тем, что у них есть определенные политические взгляды. Их 

отличает качество этих взглядов. Они стремятся сделать свое видение политики целостным, 

хорошо обоснованным, опирающимся на современное знание о человеке и окружающем его 

мире, и, наконец, доступным». 

Ряд исследователей полагает, что политическая философия и политическая теория 

достаточно близки, почти совпадают и отличаются лишь традицией анализа. При ином 

подходе различия между ними выделяются в уровнях общения и специфике исследования 

(философия политики — вырабатывает самые общие, ценностные концепции, теория 

политики — более близкие к среднему уровню обобщения, нормативные. В любом случае это 

теоретико-методологические дисциплины. 

1) анализ истории политической мысли с точки зрения понимания ее значения для 

современности; 

2) концептуальное разъяснение политических категорий, понятий и терминов в 

политическом дискурсе; 

3) обсуждение оснований политических ценностей, соотношения нормативных и 

моральных принципов в политике; 

4) изучение проблем построения системных (формальных, нормативных) теоретико-

политических моделей развития; 

5) разработка теоретических аспектов политической науки: ее парадигм 

(«человеческого измерения политики», «политического постмодерна», «влияния глобализации 

на политику», «системного анализа» (теории систем) и др.), методологий, ведущих концепций, 

стратегических политических проектов (в т.ч. междисциплинарного характера) и др.; 

6) изучение политологического сообщества и его воздействия на генезис политической 

науки. 

В зависимости от характера отражаемого объекта и уровня логической абстракции 

различают: во-первых, политическую теорию высшего уровня или метатеорию — общую 

теорию политики, стремящуюся дать самую широкую и общую концепцию развития политики 

как общественного явления; во-вторых, политическую теорию среднего уровня, призванную 

дать или общую теорию какого-либо сложного политического явления (теория политической 

власти, теория политической системы общества, теория государства и гражданского общества, 

теория партий, теория самоуправления, теория конфликта, теория тран- зитологии, теории 

политического сознания, культуры, коммуникации и т.п.), или общую концепцию вполне 

определенной политики (например, политики в древнегреческом обществе, политики при 

тоталитаризме, политики в рамках парламентской республики и т.д.); в третьих, политическую 

теорию низшего уровня, имеющую своей целью дать концепцию развития конкретного 

политического явления (концепция «холодной войны», «хрущевской оттепели», 

«горбачевских реформ» или «политики тэтчеризма» и др.). 

В целом теория политики предстает как совокупность теорий различного, 

преимущественно среднего уровня и нормативного характера, соприкасаясь при осмыслении 

некоторых политических проблем с политической философией, делающей акцент на 

аксиологический (ценностный) анализ политических явлений и процессов. 
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В своем развитии теория политики прошла ряд этапов. В конце XIX — начале XX вв. 

она акцентировала внимание на изучении институционально-правовых аспектов политических 

явлений и процессов, их объяснение. В середине XX в. находилась под сильным влиянием 

позитивизма, бихевиоризма, поведенческого подхода; в 60-70-е гг. — системного подхода, 

теории политических систем и политико-культурных факторов, рационального выбора. С 

конца XX в. теория политики развивается на комплексной методологической основе, 

включающей разнообразные подходы к изучению, толкованию и пониманию 

«политического». 

Особое внимание уделяется разработке теоретико-методологических проблем 

ценностного анализа, языка политического наблюдения и интерпретации его результатов, 

неоинституционализма, «рационального политического выбора и поведения», конфликтов 

ценностей и контроля за ними (Дж. Роулс), политической коммуникации (Ю. Хабермас) и 

роли Интернета, постмодерна в поли гике, глобализационной парадигмы исследования всего 

круга политических явлений и процессов, углубленному изучению исторической традиции 

политической науки для ее творческого применения в современных условиях (Д. Хэлд) и др. 

Для профессионального политолога овладение методами политического анализа — 

важная сторона профессиональной квалификации. Интересно, что под словом «анализ» 

обычно подразумевается анализ логический — один из основных научных методов, 

используемый в самых различных отраслях знания. Происходя от греческого слова analysis, 

что означает «разложение», анализ представляет собой процесс мысленного расчленения 

исследуемого объекта на составные части и исследование каждой из них в отдельности. С 

помощью логического анализа выявляется строение исследуемого объекта (в качестве 

которого может выступать как отдельный предмет, так и процесс или явление), его структура, 

отделяется существенное от несущественного. 

Логический анализ и синтез (объединение всех данных, полученных в результате 

анализа), позволяющие создать полное и целостное представление об изучаемом объекте, 

достаточно часто используются практически во всех отраслях гуманитарного знания. 

В политической науке можно выделить два доминирующих подхода к пониманию 

термина «политический анализ». 

Первый из них предполагает, что данный термин является исключительно простым 

синонимом использования анализа логического для изучения фундаментальных политических 

проблем. Приверженцем такого понимания политического анализа является, в частности, 

известный политолог Р. Даль. Так, в его книге под названием «Современный политический 

анализ» изучаются исключительно проблемы теоретической политологии, такие как 

функционирование политических институтов, типы политических систем, деятельность 

различных политических режимов, природа политической власти и политических ценностей. 

Второй доминирующий подход к пониманию термина «политический анализ» признает 

факт «дуализма» политологического знания, однако предполагает, что наряду с делением 

политических исследований на теоретическое и прикладное направления необходимо 

разделить на два типа и политический анализ. Сторонники данного подхода настаивают на 

существовании теоретического политического анализа, используемого в фундаментальных 

исследованиях, и прикладного политического анализа, применяемого соответственно в 

исследованиях прикладных. Данный подход характерен и для отечественной 

политологической школы, например он отстаивается А. Дегтяревым, выделяющим по 

аналогии с двумя уровнями политической науки и два типа политического анализа. 

Прикладные исследования, на наш взгляд, направлены на разрешение остроактуальных 

проблем, встающих перед политическими акторами, — наиболее существенными субъектами 

политического процесса. Именно это и является их основной целью. Проблемные ситуации, с 

которыми сталкивается прикладная политология, имеют обычно жестко заданные временные 

и пространственные характеристики, что логически вытекает из такой существенной 

характеристики прикладной политологии, как ее актуальность. 
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Объект прикладной политологии, таким образом, можно определить как проблемные 

ситуации из текущей политической практики, решение которых должно быть найдено в 

предельно сжатые сроки. 

Теоретические же исследования имеют своей задачей объяснение более 

фундаментальных проблем, основной из которых следует признать раскрытие подлинных 

механизмов функционирования мира политического. Очевидно, что подобная задача решаема 

лишь при широком рассмотрении политических процессов: политолог-теоретик не ограничен 

в своих исследованиях жесткими пространственно-временными характеристиками и поэтому 

может сравнивать современные политические системы с системами прошлого, а также 

системы, существующие в один период времени, но в разных географических точках. 

Кроме того, к объекту теоретической политологии можно отнести и теоретические 

конструкции, уже созданные политологами. Данный объект относится к отдельному блоку 

теоретических исследований — изучению политической мысли и политологических парадигм, 

господствовавших в тот или иной период. Однако эти исследования можно назвать 

вторичнь*ми не с точки зрения их значимости для политической науки, а по причине того, что 

они представляют собой рефлексию на попытки объяснения политическими мыслителями 

прошлого механизмов функционирования мира политического. 

Прикладная политология выступает как составная часть политической науки, как 

субдисциплина, изучающая механизмы политического процесса и представляющая собой 

совокупность теоретических моделей, методологических принципов, методов и процедур 

исследования. Она также включает политические технологии, конкретные программы и 

рекомендации, которые ориентированы не только на приращение политологического знания, 

но и на практическое применение и достижение реального политического эффекта. 

Прикладное политологическое исследование — это система процедур организационно-

технического характера на основе методов политического анализа, имеющих целью получить 

научно обоснованные данные о политических событиях, явлениях, процессах, носящие 

прогностический характер и подготовленные для их использования в практике политического 

управления. 

Деление политической науки на общетеоретическую и прикладную области в 

значительной мере условно, т.к. каждая из них вносит свой вклад в решение как 

общенаучных, так и практических задач. 

Так, с одной стороны, политическая теория без сбора, классификации и анализа 

эмпирического материала, подтверждающего или опровергающего ее положения, обречена на 

вырождение в совокупности абстрактных и оторванных от политической реальности 

умозрительных схем, с другой — политология прикладная, выявляющая множество 

конкретных сведений об отдельных фактах, событиях и процессах, предполагает их 

дальнейшее теоретическое осмысление для формирования целостного образа 

действительности, в которой реализуется практическая политическая деятельность. 

В качестве основания для разграничения теоретической и прикладной областей в 

политической науке выступает лишь преимущественная ориентация того или иного знания. 

Вместе с тем сфера политологии прикладной, занимающейся исследованием конкретных 

политических процессов и явлений, имеет определенные границы и конституируется в общей 

системе политических наук как одна из важнейших политологических дисциплин. 

При дисциплинарном подходе прикладная политология подразделяется на 

политический анализ (с акцентом на прикладные аспекты исследования), политический 

менеджмент и маркетинг. 

Прикладной политический анализ (public political analysis) представляет собой 

совокупность различных методик, с помощью которых возможно исследование конкретных 

политических событий и политической ситуации, создание предложений по поводу ее 

возможного развития и принятие компетентных политических решений. 

Менеджмент политический—теория и практика эффективного управления 

политическими событиями, процессами, ориентированные на реализацию определенных 



30  

политических интересов тех или иных участников этих событий; тип рационального 

управления, наука, искусство, система практических рекомендаций в политике 

Маркетинг политический (англ, marketing, от market — «рынок», «сбыт») представляет 

собой совокупность теоретических подходов и практических методов, основанных на 

представлениях и принципах экономических концепций исследования рынка и направленных 

на изучение социально-политических процессов с целью управления ими в интересах тех или 

иных субъектов политики. Как направление прикладной политологии маркетинг 

политический первоначально возник и утвердился после Второй мировой войны в США, 

затем получил широкое распространение и в других странах. На формирование его концепций 

и стратегических моделей оказали существенное влияние теория игр и экономического 

поведения, экономическая теория демократии, теория рационального выбора и др. 

Лекция 2. Основные понятия и категории, предметные границы политического 

анализа. 

Политический анализ — сравнительно молодая и динамично развивающаяся отрасль 

научного знания и профессиональной деятельности. В начале 1970-х гг. даже в США, где 

данная дисциплина впервые обрела самосознание, немногие из тех, кто фактически занимался 

политическим анализом, идентифицировали себя как профессиональных политических 

аналитиков. Политический анализ как профессия и самостоятельная дисциплина формируется 

в последние десятилетия, и число тех, кто с полным основанием могут называть себя 

профессиональными политическими аналитиками, все еще представляет лишь часть людей, 

фактически изучающих и практикующих искусство политического анализа. 

Впрочем, парадоксальным образом верно и обратное: число тех, кто самонадеянно, не 

имея на то веских оснований, склонен именовать себя "политическим аналитиком", намного 

превышает долю тех, кто освоил корпус знаний и обрел комплекс навыков, образующих 

базовый уровень подготовки для данной профессии. Пожалуй, именно в нашей стране, как 

нигде в мире, велика армия тех, кто на основании своей способности (а скорее даже 

склонности) "анализировать политику", — то есть пространно, в жанре политической 

журналистики, рассуждать па актуальные околополитические темы, — причисляет себя к 

профессиональным политическим аналитикам. Между тем, это столь же самонадеянно и 

неуместно, как на основании склонности к рассуждениям на околопсихологические темы 

причислять себя к профессиональному сообществу психоаналитиков. Ощущение в себе 

"призвания" к чему-либо само по себе еще не дает права на "профессию". Лишь сравнительно 

слабый уровень развития в нашей стране политического анализа как самостоятельной 

дисциплины и профессиональной деятельности со своими специфическими атрибутами и 

квалифицирующими признаками позволяет многим не замечать это очевидное противоречие. 

Проблемы терминологии 

Значимые разночтения в понимании предметного и методологического содержания 

данной дисциплины обусловлены не только многообразием областей применения, 

организационных контекстов и особенностей практики политического анализа, они имеют 

также и лингвистические корпи: в прямом русском переводе, словосочетание "политический 

анализ" не передает многозначности оттенков принятого в мировой практике англоязычного 

эквивалента. 

В английском языке, а также в мировой политической науке для обозначения 

различных сторон терминов "политика", "политический" используются три самостоятельных 

термина: polity, politics и policy. 

Politics означает политический процесс, политическую жизнь в ее динамике. Этот 

аспект мира политики связан с деятельностью субъектов, участвующих в политической 

жизни, претендующих на власть или стремящихся повлиять на политические решения: 

партий, общественных организаций, групп интересов, средств массовой информации и т.д. 

Сюда относятся также различные формы политического сознания, политическая культура, 

общественное мнение, ценности и цели политической жизни. 
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Policy означает продукт деятельности политической системы, конкретные 

регулятивные и распределительные решения и действия, которые образуют "политику 

государства", политический курс. Этот термин отражает прикладной аспект политики, 

связанный с механизмами принятия и технологиями реализации политических решений, 

оценкой их эффективности, социальных последствий и т.д. 

Policy: 1) определенное направление или метод действия, выбранные (будь то 

государственным органом, институтом, группой или индивидом) из альтернативных 

вариантов и с учетом данных обстоятельств, и оказывающие руководящее и направляющее 

воздействие на решения в настоящем и будущем; 2) перспективная программа, содержащая 

определенные цели и способы их достижения. 

Analysis: 1) разделение или расчленение целого на составные части или 

основополагающие элементы; 2) детальное изучение любого комплексного объекта с целью 

понимания или установления его природы либо определения его существенных 

характеристик; углубленное исследование. 

В обыденном смысле слово "анализ" обозначает детальное рассмотрение или разбор 

какого-либо вопроса. В более специальном смысле "анализ" представляет собой метод 

научного исследования, состоящий в мысленном или фактическом разложении целого на 

составные части. Процедуры анализа входят органической составной частью во всякое 

научное исследование и обычно образуют его первую стадию, когда исследователь переходит 

от нерасчленимого описания изучаемого объекта к выявлению его строения, состава, а также 

его свойств и признаков. 

Лекция 3. Методологическая специфика политического анализа. 

Традиционная научная дисциплина стремится к развитию теории посредством 

генерирования и проверки гипотез, которые подтверждают, уточняют и проясняют общее 

понимание происходящих событий. Высокоразвитая научная дисциплина способна, 

комбинируя свои законы и теории с небольшими, дозированными вкраплениями фактической 

информации о происходящих событиях, генерировать обоснованные предположения 

относительно их причин и последствий. Однако своими успехами наука в значительной мере 

обязана той продуманности и аккуратности, с которой ее практики осуществляют отбор 

проблем своего исследования. Другой фактор успеха связан с природой клиента данного рода 

деятельности: научная дисциплина как таковая, представленная своими приверженцами, 

научное сообщество. 

Когда же речь заходит о практически значимых общественных проблемах, требующих 

политического решения, применимость строгих научных процедур оказывается под вопросом. 

Существует ли в природе теория, способная в деталях предсказать поведение общественных 

сил и политических лидеров, есть ли хотя бы один факт общественной жизни, столь же 

надежный и однозначный, как факты естественных наук? Модель научного исследования и 

упорядоченные, рациональные принципы на которых она построена, оказываются не вполне 

пригодны для объяснения этих событий или предсказания их последствий. И тем не менее, 

общественные процессы привлекают внимание и требуют действия: какие же модели и 

подходы могут найти здесь применение? 

Политический анализ, по сравнению с обычной наукой, жестко ограничен 

невозможностью выбора проблем для своего исследования, комплексным характером 

решаемых проблем, а также ограниченным объемом доступных ресурсов. В ряду 

специфических трудностей, с которыми сталкивается профессиональный политический 

анализ, можно также упомянуть вмешательство личностных ценностей и представлений, риск 

и неопределенность в отношении будущего. Стремление к единственному, оптимальному и 

правильному решению в этих условиях сталкивается с препятствиями на каждом шагу. 

Сам политический процесс лишь частично может быть признан рациональным, по 

крайней мере, согласно научным критериям рациональности. Решения и анализ, на который 

они опираются, оказываются несовершенны потому, что "факты", с которыми они имеют 

дело, не являются реальными согласно рациональным стандартам, представляя собой в 
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значительной степени продукты социального конструирования. Общественные проблемы 

неоднозначны и изменчивы, их смысловое содержание различно для тех или иных 

вовлеченных сторон. И сами проблемы, и их контекст и возможные их решения не являются 

постоянными — они эволюционируют естественным образом в ответ на предпринимаемые 

усилия по их анализу и решению. 

К. Паттон и Д. Савицки выделяют следующие характерные особенности политических 

проблем: 

• они не имеют ясного определения; 

• правильность их решений не может быть доказана до практического применения; 

• ни одно из решений проблемы не гарантирует достижения ожидаемого результата; 

• решения проблем редко являются одновременно самыми лучшими и самыми 

дешевыми; 

• адекватность решения бывает трудно измерить в категориях общего блага; 

• справедливость решений невозможно измерить объективно. 

Вопросы практики 

Задача измерения политических проблем может осложняться оценочной нагрузкой, 

незримо присутствующей во многих дескриптивных инструментах и методиках. Например, 

принятая в России и большинстве стран мира методика измерения уровня безработицы 

принимает в расчет только лиц, пребывающих в активном поиске работы, что подразумевает 

их регистрацию в службе занятости. Такой подход чреват значительной недооценкой 

реального уровня безработицы, поскольку исключает из расчета лиц, деморализованных 

своим положением и не предпринимающих активных усилий в поиске новой работы. Поиск 

адекватного определения бедности оказывается еще более сложной задачей, поскольку 

предполагает учет не только наблюдаемых доходов, но и различных побочных источников 

поддержки, возможностей извлечения дохода из имеющейся собственности (недвижимости, 

земельных участков, автотранспорта, и т.д.): в результате, то, что один аналитик назовет 

бедностью, другой посчитает приемлемыми жизненными трудностями. 

Далее, политическое поведение, которое пытается описать и объяснить политический 

исследователь, является исключительно комплексным объектом даже в сравнении с 

объектами естественных наук. Данное обстоятельство традиционно ограничивало 

возможности формулирования общих теорий, предлагающих точное объяснение и 

предсказание политических явлений: выработка такой теории предполагает идентификацию и 

спецификацию бесчисленного множества переменных п взаимосвязей между ними, при этом 

полученные результаты всегда остаются подвержены критике как чрезмерно упрощенные 

либо имеющие слишком много исключений. 

Существуют и другие обстоятельства, препятствующие точному описанию и 

объяснению политической реальности. Данные, необходимые для проверки гипотез и теорий 

могут быть исключительно труднодоступны: люди, обладающие такой информацией, могут 

отказаться предоставить ее по политическим или личным мотивам. Экспериментальные 

методы, зарекомендовавшие себя в естественных науках, предполагают манипулирование 

людьми, при этом экспериментаторы оказываются ограничены в своих возможностях 

этическими соображениями. Задавая те или иные вопросы, они могут нарушить 

неприкосновенность личной жизни человека; воздействуя на участников эксперимента темп 

или иными стимулами, они могут подвергнуть их физическому либо эмоциональному риску. 

Названные обстоятельства ставят перед политическим аналитиком вопросы 

методологического и философского характера, которые следует принимать во внимание при 

изучении и применении на практике тех эмпирических методов, которые нашли широкое 

применение в данной дисциплине. 

Наконец, решающим обстоятельством является то, что проблемно-ориентированный, 

прикладной подход ориентируется на практические запросы субъекта управленческих 

решений (клиента), удовлетворяется рационально-упрощенным пониманием объекта и 

минимально достаточным объемом данных дня выявления реально функционирующих 
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элементов ситуации в качестве предпосылок или составных частей целенаправленной 

деятельности субъекта. В силу этого эффективность использования политическим аналитиком 

того или иного методологического инструментария и технических приемов во многом 

определяется его способностями: 

— сохранять оперативность и инновационность; 

— предлагать сравнительно простые решения, не требующие значительных временных, 

организационных и прочих затрат; 

— быть достаточно гибким, легко адаптируемым к различным проблемным ситуациям; 

— сочетать преимущества неформальной качественной аргументации с достоинствами 

формализованных количественных выкладок. 

Лекция 4. Особенности национальных школ политического анализа. 

Политический анализ в России. 

Важнейшим фактором и предпосылкой формирования политического анализа, 

потребности в нем является стремление к конкуренции в экспертном знании и 

консультировании. Альтернатив должно быть несколько, они должны исходить из нескольких 

источников, а в обществе должна быть достаточная дисперсия власти, чтобы конкурирующие 

источники имели шанс быть услышанными. 

Во многом различная степень терпимости к независимой рекомендации 

предопределила зарождение школ политанализа в США, а не в Европе. Традиционно одними 

из основных характеристик бюрократии считались монополия на экспертизу и гарантия 

занятости. Движение политанализа в Америке разрушило эту монополию и ослабило 

гарантию занятости. В каждой значимой области политики в США есть несколько 

конкурирующих центров анализа. В значительной мере они состоят из тех, кто ранее входил 

или рассчитывает войти в состав бюрократических структур. Соперничающие группы 

аналитиков работают в аппарате Конгресса, в комитетах, в мозговых штабах, университетах, 

разнообразных фондах и институтах. Бюрократия утратила монополию на экспертизу не 

только в области обороны, но и в областях транспорта, соцобеспечения и здравоохранения. В 

результате информация о публичной политике (как она осуществляется, почему она должна 

осуществляться лучше, какие клиентелы она должна обслуживать дифференцированно), 

прежде закрытая, стала достоянием общественности; на место монополии пришла 

конкуренция. 

В каждый данный момент времени часть аналитиков (аутсайдеры) критикует то, что 

делает другая часть (инсайдеры). Поддержка правительства инсайдерами так же необходима, 

как и критика аутсайдерами. Примерно каждые четыре года многие из них меняются ролями; 

при этом обе стороны уверены, что продолжение этой конкурентной игры способствует 

лучшей политике. 

В отсутствие приверженности конкуренции в качестве основы независимого, 

внеправительственного, внепартийного, незаинтересованного мышления Европа не имеет 

сопоставимых с американскими мозговых центров и школ публичной политики. Европейский 

политанализ локализован преимущественно в политических партиях и группах интересов. 

Ставя politics выше policy, европейцы предпочитают жертвовать эффективностью в угоду 

легитимности. 

В "третьем мире", где элиты привержены идее экспансии государства, где правящие 

бюрократии склонны воспринимать себя скорее как Большого Работодателя, а не работника, 

нанятого избирателями, нет повода обращаться к постороннему совету. 

В современной России прикладная политология предстает как самая 

быстроразвивающаяся дисциплина в сравнении с другими направлениями политических паук. 

Многие политологи непосредственно включились в политический процесс для решения 

именно прикладных задач. 

Закономерен и интерес к истории возникновения этой дисциплины в России. Одним из 

первых осуществил академическую постановку ряда методологических проблем политологии 

и социологии А. И. Стронин, который в капитальном труде "Политика как наука" (1872) 
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разделяет политическое знание на фундаментальную "теоретическую науку" и прикладное 

"практическое искусство", при этом вторая часть работы носит удивительно современное и 

вполне прикладное название — "Политическая диагностика и прогностика России". 

Б. П. Чичерин в "Курсе государственной науки" (1894—1898) утверждал, что 

практическая политика не только предваряет и ориентирует разработку политической теории, 

но, более того, в определенном смысле "политика есть не наука, а практическое искусство, 

существовавшее задолго до появления какой бы то ни было государственной науки". 

Эту же линию продолжил П. Сорокин, успешно сочетавший качества академического 

ученого с аналитическими навыками практического политика и эксперта. В 1917 г. в качестве 

секретаря Министра-председателя кабинета он готовит ряд государственных документов, в 

частности, "Политическую программу Временного правительства". В более поздних 

фундаментальных исследованиях ("Система социологии", 1920) П. Сорокин четко разводит 

фундаментальный и "прикладной" аспекты социальной науки, связав последний с 

"социальной политикой" — прикладной дисциплиной, которая, опираясь на законы, 

сформулированные теоретической социологией, давала бы человечеству возможность 

управлять социальными силами. 

В советский период политические исследования осуществлялись в дисциплинарных 

рамках марксистских парадигм "научного коммунизма" и частично "диалектического" и 

"исторического материализма". Исследования прикладного характера концентрировались в 

специфических отраслях "стратегии и тактики КПСС" и организационного "строительства" 

различных институтов советской политической системы, которые преподавались в 

специализированных партийных, комсомольских, профсоюзных школах. Тем самым 

прикладные разработки в области внутренней и внешней политики в советский период 

оказались перенесены в сферу аналитического обеспечения деятельности партийно-

государственных институтов (ЦК КПСС, КГБ и МИД СССР, ЦК ВЛКСМ и т.д.). 

В силу этого значительная часть прикладного и ситуационного анализа носила тот или 

иной гриф "секретности" либо предназначалась исключительно "для служебного 

пользования". Сами исследования в данной области весьма четко подразделяются на 

внешнеполитические и внутриполитические, при этом именно прикладные исследования 

внутриполитических ситуаций в "мире социализма" были практически засекречены, лак как 

выполнялись, прежде всего, собственными аналитическими структурами КГБ и МВД СССР, 

ГРУ, военной контрразведки, а также некоторыми подразделениями АН СССР (например, 

Институт США и Канады, ИМЭМО, ИНИОН) по заказу партийно-государственных органов. 

Вместе с тем основная часть разработок в области прикладного анализа относилась к 

внешней политике и международным отношениям. В данном направлении работали почти все 

институты Академии наук регионально-страноведческого профиля, которые готовили 

"памятные записки" и аналитические доклады для партийно-государственных органов (МИД 

СССР, международного отдела ЦК КПСС и др.). 

С середины 1970-х гг. был опубликован целый ряд статей, сборников и даже 

монографий по методологии прикладного анализа и прогнозирования внешнеполитических 

ситуаций, которые в известном смысле образовали основу современных научных тенденций в 

данной области (среди их авторов — А. В. Сергиев, А. А. Кокошин, С. В. Мелихов, И. Г. 

Тюлин, М. А. Хрустачев и др.). В этих работах изучались западные, в первую очередь 

американские, методики прикладного анализа. 

Реальному становлению политической науки препятствовала сама практика 

тоталитарного государства с его единственным политическим субъектом, претендовавшим на 

выражение интересов всего общества — КПСС. С началом перестройки изменение общего 

характера политического процесса вывело развитие прикладной политологии на новый 

уровень. Для понимания содержания той или иной проблемно-политической ситуации и 

тенденций ее развития потребовались профессионалы, владеющие специальными методами 

политического анализа, диагностики, прогнозирования. 

Целый ряд специалистов из академических и учебных институтов, работавших в 
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советский период в международной и страноведческой областях и овладевших принципами и 

техникой политического анализа, в постперестроечные годы обратились к анализу внутренней 

политики (среди них — И. М. Бунин, С. А. Караганов, А. М. Салмин, Г. А. Сатаров и др.) с 

использованием методик, отработанных за рубежом. 

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. в стране было создано немало политологических 

центров, обеспечивающих информационно-аналитическую поддержку различных 

государственных и общественных структур: Экспертный институт Российского союза 

промышленников и предпринимателей (руководитель — А. А. Нешадин), Институт 

социально-политических исследований РАН (руководитель - Г. В. Осипов), Центр 

стратегического анализа и Прогноза (руководитель — Д. В. Ольшанский), Центр "Индем" 

(руководитель — Г. А. Сатаров), аналитический центр С. Г. Кордонского, Институт 

политических технологий (руководитель — И. М. Бунин). 

Сама специфика российского политического процесса определяет центральные участки 

приложения сил политических аналитиков. Политический маркетинг и избирательные 

технологии — едва ли не самое интенсивно развивающееся направление прикладной 

политологии в России. Основными направлениями политического анализа в этой области 

являются типологизирование и моделирование электората и выработка стратегии и тактики 

избирательной кампании. 

В числе основных предметов прикладного политического анализа получили широкое 

распространение исследование и проектирование имиджа политического субъекта. 

Признанными лидерами в данном направлении являются специалисты политологического 

центр "Николо М.". 

Одно из наиболее актуальных направлений прикладной политологии -исследование 

конфликтов и проектирование путей их разрешения. В то же время до сих пор самым 

слаборазвитым участком прикладной политологии остаются обоснование и выбор 

альтернативных вариантов политических решений. Подобная ситуация продиктована во 

многом объективными обстоятельствами, и особенно закрытостью для аналитиков 

механизмов принятия решений или эксклюзивным характером таких разработок, 

выполняемых по контрактам. 

Серьезная проблема, непосредственно касающаяся всех, кто занимается прикладным 

политическим анализом в России — становление их профессионального сообщества. Без 

такого сообщества не может полноценно развиваться ни одна научная дисциплина; более того, 

не может быть эффективным влияние специалистов на реальные политические процессы. 

Во-первых, научное сообщество как таковое предполагает наличие определенных 

стандартов исследования и доказательства. Отсутствие четких критериев научности мешает 

отличить профессиональный политический анализ от мистификаций, направленных на 

манипулирование общественным мнением. Во-вторых, научное сообщество требует 

соблюдения совместно определенных правил игры и этического кодекса — ведь прикладная 

политология призвана служить не только каким-то элитным группировкам, но и общим 

интересам складывающегося гражданского общества; гражданская же миссия прикладной 

политологии состоит в том, чтобы "окультурить" российскую политику в целом, сотворив 

цивилизованные нормы политического дискурса и поведения. 

Но существует и другая, академическая, учебная и научная сторона выделенной выше 

проблемы. Она связана с необходимостью подготовки в России профессиональных 

политических аналитиков и введением в Госстандарте но политической пауке в 2000 г. 

общепрофессиональной дисциплины (ОПД. Ф. 10) "Политический анализ и прогнозирование". 

Первая практика преподавания курсов по прикладному политическому анализу в 

России датируется началом 1990-х гг. Так, с 1991 по 1996 гг. на социологическом факультете 

МГУ читался спецкурс, который вначале назывался "Ситуационный политический анализ", а 

затем "Прикладной политический анализ" (А. А. Дегтярев), с 1993 г. на философском 

факультете МГУ группой специалистов под руководством А. Ю. Шутова был подготовлен и 

преподается курс "Прикладная политология", включающий раздел по политическому анализу, 
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и, наконец, на факультете государственного управления МГУ также с 1997 г. преподается 

курс "Политический анализ", разработанный автором данного учебника. С образованием в 

1996 г. факультета политической науки в Московской высшей школе социальных и 

экономических наук также начинается преподавание курса "Прикладной политический 

анализ". В общем и целом некоторые вопросы политического анализа преподавались на ряде 

специализированных факультетов политической науки в рамках общего курса прикладной 

политологии, правда чаще в синкретической комбинации с разбором вопросов эмпирического 

анализа, то есть, попросту говоря, методов сбора и анализа данных. 

Сегодня ситуация с преподаванием политического анализа хоть и начинает постепенно 

меняться с введением обязательной общепрофессиональной дисциплины "Политический 

анализ и прогнозирование", но в целом последняя находится в нашей стране еще на начальной 

ступени своей собственной институционализации. Появились публикации первых программ 

курсов и учебных пособий по политическому анализу. С конца 1990-х гг. в реестре 

специализаций по программам бакалавров, специалистов и магистров политической науки 

появилась отдельная специализация "Политический анализ и прогнозирование", по которой 

началась подготовка студентов в ряде вузов (например, на факультете прикладной 

политологии Высшей школы экономики). На факультете государственного управления МГУ 

им. М. В. Ломоносова создана специализированная кафедра политического анализа 

(заведующий — профессор А. И. Соловьев). И, наконец, на III Всероссийском Конгрессе 

политологов был учрежден специальный Комитет по политическому анализу Российской 

ассоциации политической науки. И все же ситуация с институционализацией политического 

анализа в нашей стране изменяется крайне медленно с учетом того колоссального отставания, 

которое исчисляется уже десятилетиями по сравнению не только с США и Европой, но и 

Японией, Израилем, Австралией и многими другими странами. 

Современное состояние политического анализа как профессиональной дисциплины, 

определенное сближение американской и европейской традиций и формирование 

международного сообщества политических аналитиков во многом определяется поиском 

ответов на новые запросы времени. 

Первым серьезным вызовом политическому анализу стало осмысление того факта, что 

наши интеллектуальные способности измерять неуспех несравнимо выше наших 

коллективных возможностей обеспечивать успех, воздействуя на поведение людей. Однако 

чтобы доказать свою практическую значимость, политический анализ должен не только 

производиться, но и применяться. Преодоление этой пропасти связано с развитием новой 

специальности, получившей название имплементации, или утилизации политического 

анализа. Тем самым акцент сдвигается в плоскость употребления и злоупотребления 

политического анализа. 

Другой вызов связан с пониманием того, что ясные и четкие решения не становятся 

продуктом политического анализа, потому что оказывается недостижимым достаточное 

политическое согласие в отношении целей, равно как и политическое осознание их 

последствий. Актуальные проблемы публичной политики все больше приобретают характер 

конфликтов ценностей. Традиционный политический анализ предполагает существование в 

обществе широкого ценностного консенсуса в качестве своей предпосылки. Чем шире 

ценностные разногласия, чем меньше решений, приемлемых для всех участвующих сторон, 

тем более проблематичным становится знание. Аналитический метод, зависящий от 

возможности признать большую часть условий равными, чтобы исследовать остальные, 

оказывается под вопросом. Нарастание ценностного антагонизма и поляризация элит — 

факторы, диктующие необходимость перемен в политическом анализе. Должны быть найдены 

ответы на вопросы, которые традиционный политический анализ воспринимал как данность: 

как обеспечить согласие людей в отношении основополагающего минимума, делающего 

возможным коллективное действие? 

Поиск ответов на эти вызовы связан с формированием такого нового направления в 

политико-управленческих дисциплинах, как "политический менеджмент". Технократический 
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подход — понимание задачи менеджера как достижение ясных, непротиворечивых и 

предопределенных целей — не устраивает приверженцев "политического менеджмента". Не 

только потому, что цели в публичной политике, формулируемые в ходе переговоров, как 

правило, множественны, противоречивы и расплывчаты. Подобно тому, как специалисты в 

области оценивания политических решений все больше стремятся стать утилизаторами, чтобы 

их труд не пропадал даром, так и политические менеджеры, стремясь крепче держать в руках 

свою судьбу, пытаются расширить свою концептуальную гегемонию. Не желая сдавать ни 

одну из позиций в ремесле политанализа, они хотят стать одновременно и более техничными, 

и более политизированными, наделяя существующую отрасль прикладного политанализа 

такими задачами, как формирование политического консенсуса в отношении управленческих 

целей или обеспечение политической поддержки для их изменения. 

 

Лекция 5. Основные теоретические подходы в анализе и моделировании процесса 

принятия политических решений. Институциональный подход. 

Научные предпосылки теории принятия политических решений складываются из двух 

составляющих. Первая — это математическая экономическая теория, восходящая к трудам Д. 

Бернулли и теория игр Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна. Вторая составляющая — теория 

государственного управления. Труды В. Вильсона и М. Вебера конституировали 

академические исследования организационного принятия решений, продолженные 

классическими работами Г. Саймона, Ч. Барнарда и Р. Снайдера, обогативших теорию 

принятия политических решений психологическим и социологическим ракурсами. 

Научная дискуссия 

Многообразие теорий принятия политических решений можно свести к двум 

основополагающим подходам: 1) рациональному, стремящемуся максимизировать 

эффективность принимаемых решений, и 2) поведенческому, стремящемуся максимизировать 

политическую проходимость принимаемых решений. На их основе далее формулируется 

комплексный подход к процессу принятия политических решений. 

Рациональный подход остается классическим способом осмысления процесса принятия 

политических решений, опирающимся на микроэкономическую методологию и 

воспринимающим эффективность как наивысшую ценность. Рациональный подход исходит из 

системного представления, структурирующего процесс принятия решений в категориях 

"входа" и "выхода". Цель данного процесса видится в том, чтобы максимизировать "выход" 

(выгоды) при заданном уровне "входа" (издержки), либо минимизировать издержки при 

заданном уровне выгод. 

Рациональный процесс принятия решений подразделяется на пять основных шагов. 

1.Определение целей. Рациональный подход в качестве исходной позиции принимает 

идентификацию проблемы, требующей решения, и конечной цели, требующей достижения 

(например, снижение уровня безработицы на 10%, повышение раскрываемости преступлений 

на 15%). Рациональный подход, таким образом, изначально концентрируется на "выходе", 

конечном результате. При этом цели не являются продуктом рационального процесса решения 

проблемы, но задаются извне, т.е. посредством политического процесса. 

2. Идентификация альтернатив. Коль скоро конкретная цель определена, необходимо 

идентифицировать все возможные способы ее достижения. 

3. Оценка последствий. Производится всестороннее и эксплицитное сравнение 

различных альтернатив путем измерения выгод и издержек каждой из них. Оцениваются 

также косвенные последствия (т.н. экстерналии). В наиболее строгих методиках 

рационального решения требуется прийти к денежному выражению всех значимых 

последствий каждой из альтернатив. 

4. Выбор решения. С точки зрения рационального подхода, этот этап наиболее прост и 

очевиден, при условии, что все предыдущие компоненты анализа решения выполнены 

правильно: из всех имеющихся вариантов решения выбирается наиболее эффективное, т.е. 
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предлагающее наибольшие чистые выгоды либо максимально высокое отношение совокупных 

выгод к совокупным издержкам. 

5. Возвращение на исходную позицию. Системное видение процесса принятия решения 

предполагает наличие "контура обратной связи": новые данные о фактически достигнутых или 

недостигнутых результатах, последствиях (предвиденных или непредвиденных) принятого 

решения дают основания для переопределения проблемной ситуации, новых целей и 

альтернатив. Итеративный характер процесса теоретически способствует приближению к 

"наилучшему" решению. 

Рациональный подход к процессу принятия политических решений столь прост и ясен, 

его логика столь очевидна, что не приходится удивляться, почему он считается классическим. 

Трудно не согласиться с тем, что "только злонамеренные лица не будут всегда и везде 

стремиться двигаться в сторону от неэффективных распределений ресурсов к 

эффективным"[6]. 

На практике, однако, рациональный метод принятия решений сталкивается с рядом 

характерных проблем. 

Во-первых, это проблема информации. Рациональный подход, в особенности его 

наиболее строгие и формализованные методики[7], предъявляют чрезмерно высокие 

требования в отношении объема, достоверности, надежности и уровня измерения 

информации, характеризующей альтернативные решения и их значимые последствия. 

Информационные потребности типовых рациональных методик зачастую не могут быть 

удовлетворены доступными финансовыми, техническими, организационными и кадровыми 

ресурсами, а по мнению наиболее последовательных критиков, вообще превышают 

возможности ограниченной человеческой рациональности. 

Во-вторых, проблема ценностей. Рациональный подход предполагает ясное и 

недвусмысленное определение целей, при этом избегая ответа на вопрос, кто и как эти цели 

определяет. Обычная для реальной политической жизни ситуация — не только вышестоящие 

инстанции расходятся в понимании заявленных целей и их относительной приоритетности 

(определяемой ценностными позициями, как декларированными, так и неявными), но и сам 

субъект, принимающий решение (индивидуальный либо коллективный) разрывается между 

противоречивыми целями и ценностями, заданными "снизу" заинтересованными группами и 

категориями клиентов — практически не поддается операционализации в рамках типовых 

методик рационального принятия решений. В силу этого решения, выработанные 

рациональным методом, зачастую оказываются технически совершенными, но политически 

"непроходными". 

Лекция 6. Бихевиорализм. 

Поведенческий подход к процессу принятия политических решений в значительной 

степени привлек к себе внимание на волне критики неоправданного увлечения и первых 

неудачных попыток внедрения рациональных методик, таких как ППБС, в 1960—70-е гг. 

Однако основополагающие концептуальные положения поведенческого подхода были 

заложены еще в 50-е гг.[8] Таким образом, поведенческий подход не просто спекулирует — 

кстати, очень остроумно и метко — на неудачах и ошибках рациональной школы, но 

стремится сформулировать альтернативную логику, выявить реальные закономерности и 

механизмы процесса принятия политических решений, игнорирование которых ставит под 

сомнение рациональный и объективный характер понимания изучаемого феномена, а также 

прогностическую способность и практическую значимость полученных выводов и 

рекомендаций. 

Поведенческий подход противопоставляет себя рациональному методу по следующим 

основным позициям. 

Цели, значимые при принятии политических решений, никогда или почти никогда не 

могут быть сформулированы с достаточной ясностью и определенностью, которой требует от 

них рациональный метод. Американский политический аналитик А. Вилдавски — один из 

наиболее ярких представителей поведенческой школы — не без иронии замечает, что 
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политические цели "...безусловно, характеризуются следующими выдающимися признаками: 

они множественны, противоречивы и неоднозначны". 

При этом — в условиях плюралистической политической системы -цели периодически 

формулируются и переформулируются по мере того, как меняется конфигурация 

политического большинства, усиливается или ослабляется влияние различных групп 

интересов, происходят демографические сдвиги, новые технологии и знания меняют характер 

проблем и наши способности их решать. 

Более того, ключевая задача в процессе выработки любого политического решения — 

формирование политической поддержки большинства — как правило, предполагает именно 

расплывчатый характер целей и неоднозначные формулировки. Социальные психологи, 

конфликтологи и специалисты по ведению переговоров хорошо знакомы с парадоксальной, на 

первый взгляд, закономерностью: гораздо легче привести конфликтующие стороны к 

согласию по поводу конкретного варианта решения, чем к согласию в противоречивых целях 

и критериях оценки. 

Соответственно, критерием "лучшего" варианта решения является, согласно 

поведенческому подходу, не рациональная аргументация его эффективности как средства 

достижения поставленных целей, но практическая возможность достижения согласия по 

поводу данного решения основных заинтересованных сторон. "Что же касается политических 

целей, не стоит забывать, что нет иного способа подтверждения их валидность, кроме самого 

факта существования общественного согласия в отношении этих целей", — утверждает Ч. 

Линдблом. 

Поведенческий подход, таким образом, значительно упрощает требования к 

аналитическому обеспечению процесса принятия политических решений, одновременно 

усложняя требования к обеспечению его политической проходимости. С одной стороны, 

отвергается "всеобъемлющий" характер рационального метода, требующего анализа всех 

возможных альтернатив (в расчет принимаются только "проходные" варианты), всех 

значимых последствий (учитываются только те последствия, которые затрагивают интересы 

реальных сторон, способных отстаивать свою позицию в политическом процессе), 

объективного сравнения всех альтернативных вариантов согласно оценочным критериям 

(поиск "лучшего" решения прекращается, как только удается выйти на вариант, 

устраивающий основные заинтересованные стороны). С другой стороны, процесс принятия 

решения утрачивает рациональную целенаправленность, растягивается во времени, 

приобретает циклический и прерывистый характер (из-за необходимости многочисленных 

политических согласований), становится процессом повторяющихся проб и ошибок, во 

многом интуитивного "нащупывания" верного решения, которое при этом осознанно 

воспринимается как ограниченное, "инкрементальное", не претендующее быть единственно 

верным. 

Может показаться парадоксальным то, что "возможность делать ошибки и исправлять 

их" сторонники поведенческого подхода считают важным преимуществом своей модели. И 

тем не менее, механизмы принятия решений "должны быть спроектированы таким образом, 

чтобы ошибки были видимыми и исправимыми, заметными и обратимыми, а значит, 

дешевыми и допустимыми", — утверждает А. Вилдавски[11]. Инкрементальные решения, 

предлагающие умеренные изменения по отношению к существующему положению и 

допускающие возможность коррекции и исправления ошибок, имеют большие шансы на 

мобилизацию политической поддержки. Игнорирование "права на ошибку", таким образом, в 

тактическом отношении является политически нереалистичным ограничением, в 

стратегическом же отношении способно привести к решениям, необратимость которых 

повлечет за собой проблемы более существенные, чем те, на устранение которых эти решения 

были направлены. 

Итак, рациональный подход в чистом виде продемонстрировал свою высокую 

эффективность в решении проблем малого масштаба, имеющих технический характер, в 

отношении которых имеется согласие основных участников по поводу целей, последствия 
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которых очевидны и легко просчитываемы. Должны ли городские власти покупать или 

арендовать уборочную технику? Целесообразны ли бюджетные расходы на строительство 

нового водопровода или достаточно модернизировать старый? Решит ли строительство 

муниципальных автостоянок проблему транспортной перегрузки центра города? 

Действительно, проблемные ситуации, основные факторы которых могут быть выражены в 

количественной (желательно в денежной) форме и основным (желательно единственным) 

критерием оценки которых является экономическая эффективность, легко поддаются 

рациональному моделированию. Неудивительно, что эти методы во всем их разнообразии — 

анализ выгод и издержек, управление по целям, метод критического пути, ПАТТЕРН[12] и др. 

— нашли широкое применение скорее в неполитической сфере (корпоративном 

менеджменте). 

Что же касается проблем политического, национального масштаба, здесь 

конституционное разделение властей, политические реалии, бюрократические интересы и 

динамика внутри- и внешнеполитических факторов усложняют картину настолько, что 

ясность и простота рациональных формул оказывается романтической мечтой 

интеллектуалов, далеких от перипетий политической жизни. Рациональный и поведенческий 

подходы, таким образом, не исключают, но взаимодополняют друг друга, позволяя 

сформулировать и применять на практике комплексный подход процесса принятия 

политических решений. 

Лекция 7. Структурно-функциональный подход. Теория рационального выбора. 

Известной попыткой преодолеть недостатки бихевиорализма стало развитие 

структурно-функционального подхода. 

Как и бихевиорализм, структурно-функциональный подход пришел в политическую 

науку извне, из другой области знания — из социологии. Сторонники структурно-

функционального анализа представляют общество как систему, включающую в себя 

устойчивые элементы, а также способы связи между этими элементами. Каждый из элементов 

выполняет определенную функцию, которая является важной для поддержания целостности 

системы. 

Согласно структурно-функциональному подходу, общество можно представить как 

совокупность крупных элементов (подсистем), а также как совокупность отдельных позиций, 

занимаемых индивидами, и ролей, соответствующих этим позициям. Состояние и поведение 

крупных элементов и индивидов объясняется, в первую очередь, потребностями в выполнении 

функций и ролей. Поэтому главной задачей исследования, по мнению представителей данного 

подхода, является выявление элементов системы, их функций и типов связи между ними. 

Основателем структурно-функционального анализа считают Т. Парсонса, положившего 

начало системному взгляду на политический процесс1. Т. Парсонс делит общество на четыре 

крупных элемента (подсистемы): экономическую, политическую, нормативную и культурную. 

Каждая подсистема выполняет определенную функцию, важную для поддержания 

целостности системы. Экономическая подсистема выполняет функцию адаптации к внешней 

по отношению к обществу среде; политическая выполняет функцию достижения общих для 

общества целей (получения удовлетворения от внешних объектов); нормативная — функцию 

интеграции, поддержания гармоничных отношений и равновесия между элементами; 

культурная — воспроизводства социальной структуры, снятия напряжения и разрешения 

социальных конфликтов. В свою очередь каждая из подсистем может быть представлена и как 

система с соответствующими характеристиками. 

Т. Парсонс исходит из того, что действия людей с одной стороны побуждаются их 

потребностями и интересами, а с другой регулируются определенными социальными нормами 

и ценностями, на которые они ориентируются. Люди объединяются на основе общих 

интересов и ценностных ориентаций, а также доверия друг к другу. Без этого невозможны их 

совместные действия и социальные и политические процессы, складывающиеся из этих 

действий. В связи с этим основные задачи исследования указанных процессов — анализ 
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потребностей и интересов субъектов политической деятельности, а также той системы 

ценностей, которыми они руководствуются в своем мышлении, деятельности и поведении. 

Результатом этого является функционирование определенных политических 

институтов и организаций. Т. Парсонс следующим образом характеризует основные 

функциональные предпосылки существования любой политической системы:  

1) возможность каждой политической системы адаптироваться к условиям внешней 

среды; 

2) достижение целей функционирования данной системы; 

3) воспроизведение и сохранение политической системы посредством усвоения всеми 

ее элементами существующих норм. 

Т. Парсонс делает вывод, что социально развитые личности играют решающую роль в 

сохранении, поддержании порядка и воспроизводстве любой социальной и политической 

системы. Каждый социальный институт можно представить как систему положений 

действующих в нем субъектов и выполняемых ими социальных ролей. Признавая важную 

роль в функционировании общества его экономической и политической подсистем, Т. 

Парсонс считает, что наиболее глубокой сферой существования общества является его 

духовная культура. 

Как известно из общего курса политологии, структурно-функциональный подход стал 

основой для создания теории политических систем, уделявшей большое внимание факторам, 

обусловливающим стабильность политической системы. На этой методологической основе 

возникла и теория политической модернизации. 

Основные заслуги данного методологического подхода заключаются в следующем. 

Появление теорий политической системы, теории модернизации и структурно-

функционального подхода в целом сделало возможным появление теории, основанной на 

вычленении универсальных компонентов политического процесса. 

Структурный функционализм способствовал включению в сферу анализа 

политического процесса макропоказателей и макроструктур и созданию исследовательского 

инструмента, пригодного для научного кросснационального сравнения. Возникновение этого 

подхода благоприятствовало также значительному расширению сферы сравнительных 

исследований, в которую была включена, в частности, большая группа стран Азии, Африки и 

Латинской Америки (страны «третьего мира»). Кроме того, его появление благоприятно 

сказалось на развитии исследований неформальных механизмов функционирования 

государства и других политических институтов. 

Вместе с тем структурно-функциональный подход был и остается несвободным от 

некоторых недостатков, среди которых необходимо выделить следующие: 

1) недостаточное внимание уделялось микроуровню анализа политических процессов; 

2) политическое поведение людей рассматривалось как производное от их 

функционального статуса, недооценивалась самостоятельность и активность политических 

акторов, а также влияние социальных факторов; 

3) недостаточное внимание уделялось изучению причин и механизма конфликтов, что 

обусловило в конечном итоге неспособность объяснить конфликтные политические процессы 

(например, войны и социально-политические конфликты 1960-х годов). 

Вместе с тем наличие несомненных достоинств структурного функционализма 

обусловило то, что данный методологический подход, несмотря на пережитый им в 1960—

1970-х годах кризис, и по сей день широко применяется при анализе политического процесса. 

Как показывает практика, наилучшие результаты дает его применение в совокупности с 

элементами других методологических подходов. 

Структурно-функциональный анализ исследует объективные условия политической 

деятельности людей, роль в ней различных политических институтов и других социально-

политических факторов. Исходным звеном политической деятельности любых субъектов 

называются соответствующие системы ценностей (прежде всего политических), на которые 

они ориентируются. 
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Анализируются мотивы деятельности данных субъектов, их интересы и ценностные 

ориентации, а также связи и отношения, в которые они вступают в процессе своей 

политической деятельности. При этом принимаются во внимание как субъективные, так и 

объективные обстоятельства развития того или иного политического процесса, факторы, 

способствующие и препятствующие его развитию, а также способы разрешения неизбежно 

возникающих при этом социальных противоречий, в том числе политических. 

Каждый политический институт рассматривается с точки зрения устойчивого 

функционирования всех его структурных элементов и сохранения ролей действующих в нем 

политических субъектов. Изучение стабильности эффективного функционирования является 

важнейшей задачей исследований, основанных на применении методологии структурно-

функционального анализа. 

Данная методология способствовала созданию теории политических систем, которая 

позволяла более или менее четко фиксировать их структуры и функции. С помощью 

структурно-функционального подхода в сферу анализа политических процессов были 

включены так называемые макроструктуры и микропоказатели, характеризующие развитие 

крупных систем и общества в целом. 

Разгар кризиса бихевиорализма, структурно-функционального анализа и других 

основных методологических направлений пришелся на 60—70-е годы XX века. Эти годы 

были насыщены попытками найти новую методологическую основу для дальнейших 

исследований. Ученые пытались это сделать разными путями. 

1. Обновление «классических» методологических подходов (возникновение 

постбихевиоральных методологических направлений, неоинституционализма и др.). 

2. Создание системы теорий «среднего уровня» и попытка использовать эти теории в 

качестве методологической основы. 

3. Попытка создать эквивалент общей теории путем обращения к классическим 

политическим теориям. 

4. Обращение к марксизму и создание на базе этого различного рода технократических 

теорий. 

Эти годы характеризуются появлением ряда методологических теорий, претендующих 

на место «большой теории». Одной из таких теорий, одним из таких методологических 

направлений стала теория рационального выбора. 

Теория рационального выбора была призвана преодолеть недостатки бихевиоризма, 

структурно-функционального анализа и институционализма, создав теорию политического 

поведения, в которой человек выступал бы независимым и активным политическим актором, 

теорию, которая позволяла бы посмотреть на поведение человека «изнутри», учитывая 

характер его установок, выбор оптимального поведения и т. п. 

В политическую науку теория рационального выбора пришла из экономической науки. 

Ее отцами-основателями считаются Э. Даунс (сформулировал основные положения теории в 

своем труде «Экономическая теория демократии»), Д. Блэк (ввел в политическую науку 

понятие предпочтений, описал механизм их трансляции в результаты деятельности), Г. Симон 

(обосновал концепцию ограниченной рациональности и продемонстрировал возможности 

применения парадигмы рационального выбора), а также Л. Ша- плей, М. Шубик, В. Райкер, 

М. Олсон, Дж. Бьюкенен, Г. Таллок (разрабатывали теорию игр). Прошло примерно десять 

лет, прежде чем теория рационального выбора получила широкое распространение в 

политической науке. 

Сторонники теории рационального выбора исходят из следующих методологических 

предпосылок. 

Во-первых, методологический индивидуализм, т. е. признание того, что социальные и 

политические структуры, политика и общество в целом вторичны по отношению к индивиду. 

Именно индивид производит своей деятельностью институты и отношения. Поэтому интересы 

индивида определяются им самим, так же как и порядок предпочтений. 
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Во-вторых, эгоизм индивида, т. е. его стремление максимизировать собственную 

выгоду. Это не означает, что человек обязательно будет вести себя как эгоист, но если даже он 

будет вести себя как альтруист, то этот способ, скорее всего, является для него более 

выгодным, чем другие. Это относится не только к поведению отдельного индивида, но и к его 

поведению в группе, когда он не связан особыми личными привязанностями. 

Сторонники теории рационального выбора считают, что избиратель решает, прийти ли 

ему на избирательный участок или нет, в зависимости от того, как он оценивает выгоду от 

своего голоса. Голосует он также исходя из рациональных соображений пользы. Он может 

манипулировать своими политическими установками, если видит, что может не получить 

никакого выигрыша. 

Политические партии на выборах также пытаются максимизировать свою выгоду, 

заручившись поддержкой как можно большего количества избирателей. Депутаты образуют 

комитеты, руководствуясь необходимостью провести тот или иной законопроект, своих людей 

в правительство и т. п. Бюрократия в своей деятельности руководствуется стремлением 

увеличить свою организацию и ее бюджет и т. д. 

В-третъих, рациональность индивидов, т. е. их способность располагать свои 

предпочтения в соответствии со своей максимальной выгодой. При этом индивид соотносит 

ожидаемые результаты и затраты и, стремясь максимизировать результат, пытается 

одновременно минимизировать затраты. Так как для рационализации поведения и оценки 

соотношения выгод и затрат требуется обладание значительной информацией, а ее получение 

связано с повышением общих затрат, то говорят об «ограниченной рациональности» 

индивида. Эта ограниченная рациональность в большей степени связана с самой процедурой 

принятия решения, нежели с сущностью этого решения. 

В-четвертых, обмен деятельностью. Индивиды в обществе действуют не в одиночку, 

существует взаимозависимость выборов людей. Поведение каждого индивида осуществляется 

в определенных институциональных условиях, т. е. под влиянием действия институтов. Сами 

эти институциональные условия создаются людьми, но исходным при этом является согласие 

людей на осуществление обмена деятельностью. В процессе деятельности индивиды скорее не 

приспосабливаются к институтам, а пытаются их изменить в соответствии со своими 

интересами. Институты же в свою очередь могут изменить порядок предпочтений, но это 

означает лишь то, что измененный порядок оказался выгодным для политических акторов при 

данных условиях. 

Чаще всего политический процесс в рамках парадигмы рационального выбора 

описывается либо в виде теории общественного выбора, либо в виде теории игр. 

Сторонники теории общественного выбора исходят из того, что и в группе индивид 

ведет себя эгоистично и рационально. Он не станет добровольно прилагать особые усилия для 

достижения общих целей, а будет пытаться пользоваться общественными благами бесплатно 

(феномен «зайца» в общественном транспорте). Это происходит потому, что природа 

коллективных благ включает в себя такие характеристики как неисключаемость (т. е. никто не 

может быть отстранен от пользования общественными благами) и неконкурентность 

(потребление этого блага большим количеством людей не приводит к снижению его 

полезности). 

Сторонники теории игр исходят из того, что политическая борьба за выигрыш, а также 

допущения теории рационального выбора об универсальности таких качеств политических 

акторов как эгоизм и рациональность делают политический процесс подобным игре с нулевой 

или ненулевой суммой. Как известно из курса общей политологии, теория игр описывает 

взаимодействие акторов путем определенного набора сценариев игр. Целью такого анализа 

является поиск таких условий игры, при которых участники выбирают определенные 

стратегии поведения — например, выгодные сразу всем участникам. 

Данный методологический подход также несвободен от некоторых недостатков. Одним 

из таких минусов является недостаточный учет социальных и культурно-исторических 

факторов, влияющих на поведение индивида. Очевидно, что в модели рационального выбора 
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не учитывается влияние социокультурной среды на предпочтения, мотивацию и стратегию 

поведения политических акторов, не берется в расчет и влияние специфики политического 

дискурса. 

Другой недостаток связан с допущением сторонников теории рационального выбора 

относительно рациональности поведения. Дело не только в том, что индивиды могут вести 

себя как альтруисты, и не только в том, что они могут обладать ограниченной информацией, 

несовершенными качествами. Эти нюансы, как было показано выше, объясняются самой 

теорией рационального выбора. 

Речь идет, в первую очередь, о том, что часто люди действуют иррационально под 

влиянием краткосрочных факторов, под влиянием аффекта, руководствуясь, например, 

сиюминутными порывами. Как верно отмечает Д. Истон, расширительное толкование 

рациональности, предложенное сторонниками рассматриваемой теории, ведет к размыванию 

этого понятия. 

Более плодотворным для решения задач, которые ставят представители теории 

рационального выбора, было бы выделение типов политического поведения в зависимости от 

его мотивации. В частности, от рационального и эгоистического поведения значительно 

отличается поведение, общественно-ориентированное в интересах социальной солидарности. 

Кроме того, теорию рационального выбора часто критикуют за некоторые технические 

противоречия, вытекающие из основных положений, а также за ограниченность 

объяснительных возможностей (например, применимость предложенной ее сторонниками 

модели партийного соревнования только к странам с двухпартийной системой). Однако 

значительная часть подобной критики либо проистекает из неправильного токования работ 

представителей данной теории, либо опровергается самими представителями теории 

рационального выбора (например, с помощью концепции ограниченной рациональности). 

Несмотря на отмеченные недостатки, теория рационального выбора обладает рядом 

достоинств, которые и обусловливают ее большую популярность. 

Несомненное достоинство заключается в том, что здесь используются стандартные 

методы научного исследования. Аналитик формулирует гипотезы или теоремы на основе 

общей теории. Методика анализа, применяемая сторонниками теории рационального выбора, 

предлагает конструирование теорем, включающих альтернативные гипотезы относительно 

намерений политических субъектов. Потом исследователь подвергает эти гипотезы или 

теоремы эмпирическому тестированию. Если реальность не опровергает теоремы, эта теорема 

или гипотеза считается релевантной. Если результаты тестирования неудачны, исследователь 

делает соответствующие выводы и повторяет процедуру заново. 

Использование этой методики позволяет исследователю сделать вывод о том, какие 

действия людей, какие институциональные структуры и результаты обмена деятельностью 

будут наиболее вероятными при определенных условиях. Таким образом, теория 

рационального выбора решает задачу верификации теоретических положений путем 

тестирования предположений ученых относительно намерений политических субъектов. 

Как справедливо отмечает известный политолог К. фон Бойме, успех теории 

рационального выбора в политической науке можно в целом объяснить следующими 

причинами. 

1. Требования к использованию в политической науке дедуктивных методов легче 

всего удовлетворить при помощи формальных моделей, на использовании которых 

основывается данный методологический подход. 

2. Подход с позиций теории рационального выбора может быть применен при анализе 

любого типа поведения — от поступков самого эгоистичного рационалиста до беспредельно 

альтруистической деятельности. 

3. Направления политической науки, находящиеся на среднем между микро- и 

макротеориями уровне, вынуждены признать возможность подхода, основанного на анализе 

деятельности акторов. Актор в концепции рационального выбора представляет собой 

конструкцию, позволяющую избежать вопроса о реальном единстве личности. 
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4. Теория рационального выбора способствует использованию качественных и 

комулятивных (смешанных) подходов в политической науке. 

5. Подход с позиций теории рационального выбора выступил в качестве своего рода 

противовеса засилью поведенческих исследований в предшествующие десятилетия. Его легко 

совместить с многоуровневым анализом и с неоинституционализмом, получившими 

распространение в 1980-е годы. 

Теория рационального выбора имеет достаточно широкую область применения. Она 

используется для анализа поведения избирателей, парламентской деятельности и 

формирования коалиций, международных отношений и т. д., широко применяется при 

моделировании политических процессов. 

Метод рационального выбора направлен на изучение мотивов деятельности субъектов 

политических процессов. Исследуется содержание психологических и идеологических 

установок субъектов и ценностных ориентаций, основанных на их интересах. В данном случае 

речь идет о сознательной политической заинтересованности, объективной по содержанию, но 

субъективной по форме. Деятельность, совершающаяся на основе свободного рационального 

выбора субъекта, является подлинно независимой и творчески активной. При этом 

рациональный выбор толкуется как выбор субъектом того или иного варианта политического 

поведения в его собственных интересах. 

Тем самым политическая деятельность и поведение субъекта рассматриваются как его 

субъективное самовыражение и самоутверждение в политическом процессе. Сам же 

политический процесс толкуется как реализация субъектами политической деятельности 

рационального выбора каждого из них. 

Лекция 8. Дискурсивный подход в политическом анализе. Концепция 

политических сетей. 

Понятие «дискурс» весьма многозначно (от лат. discursus — рассуждение, довод, 

аргумент). Часто оно употребляется как синоним слова «текст». Причем под текстом порой 

понимается не только специфический продукт речевой деятельности, но и самый широкий 

спектр явлений действительности, особым образом структурированный и несущий смысловую 

нагрузку. 

В науке существует множество определений понятий «дискурс» и «политический 

дискурс». При всем их многообразии можно выделить два основных подхода. 

Первый подход более широкий и здесь под дискурсом понимаются фрагменты 

действительности, обладающие временной протяженностью, логикой и представляющие 

законченное сочинение, сформированное на основе организации смыслов (законченное 

произведение, например в виде текста) с использованием смыслового кода (словаря и т. п.). 

Представители другого, более узкого подхода трактуют дискурс как особый вид 

коммуникации. Дискурс есть коммуникативное событие, происходящее между говорящим и 

слушающим (наблюдателем и др.) в процессе коммуникативного действия в определенном 

временном, пространственном и прочем контексте. Это коммуникативное действие может 

быть речевым или письменным, иметь вербальные и невербальные составляющие. 

Если применить этот подход к анализу социальных и политических явлений, то 

дискурс будет определяться не как межперсональный диалог, как речевое событие, а как 

социальный диалог, происходящий посредством и через общественные институты между 

индивидами, группами, а также и между самими социальными институтами, 

задействованными в этом диалоге. 

В целом представители теории дискурса выделяют два аспекта этого явления. 

1. Дискурс-рамка, «порождающая система» (Дж. Поккок, К. Скиннер). 

Для обозначения этого явления часто используются термины «язык», «идеология»; 

именно в этом значении говорят о дискурсе либерализма, консерватизма и т. п. 

2. Конкретный дискурс — дискурс-произведение, обладающее определенным сюжетом, 

например дискурс выборов президента РФ 2012 года. 
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В прикладном смысле дискурс обозначает письменное, речевое или образное 

проявление какого-либо объекта (широкая трактовка дискурса) или коммуникации (узкая 

трактовка). В этом случае производится анализ речей, текстов, интервью, бесед, дебатов и т. д. 

Теория дискурса — относительно новый подход в политической науке, хотя и имеет 

глубокие корни в философской традиции. В XX веке понятие дискурса стало широко 

применяться в лингвистических науках. С середины 50-х годов начинается интенсивное 

использование этого термина в философии, а позднее — ив других общественных науках, в 

том числе и в политических. Этому процессу способствовало углубление интереса к 

лингвистике и проблемам языка вообще. 

Этот интерес объясняется двумя группами факторов: внешними для науки 

(объективные общественные потребности) и внутренними (логика развития самой науки). 

Внешние факторы были связаны с расширением сферы языка в общественной, в том 

числе политической жизни. Благодаря развитию средств массовой информации язык 

пронизывает все области социальной жизни, становится реальной общественной силой, 

могущественным инструментом влияния и манипуляции. Кроме того, на усиление интереса к 

языку повлиял характер общественных процессов: переосмысление языковой проблематики, 

как правило, характерно для периодов социальных потрясений, какими и были 60—70 годы 

XX века. 

Социально-политические трансформации обычно сопровождаются изменением 

отношения различных социальных групп к слову, языку, культуре. Произошедшие перемены 

требуют осмысления. Традиционные представления не могут объяснить новую реальность, 

поэтому и возникает необходимость в новом мировоззрении, в новых понятиях и 

терминологии. 

Внутренним фактором явилось накопление новых эмпирических данных, которое 

способствовало изменению отношения к языку в гуманитарных науках. Традиционно язык 

рассматривался как продукт культуры, возникающий в ходе освоения реальности; как 

координатор деятельности, транслятор опыта и знаний между поколениями (язык — объект 

культуры). Постепенно возникает иное представление, при котором язык выступает не только 

как продукт, но и условие культуры, ее средство, которое не только подвергается внешнему 

влиянию, но и оказывает обратное воздействие, формирует и структурирует окружающую 

среду (язык превращается в субъект культуры). 

Основы теории политического дискурса были заложены представителями 

кембриджской и оксфордской философской школы в 50-е годы XX века, которые 

анализировали лингвистический контекст общественной мысли. Одним из первых 

исследований политического дискурса стало серийное издание П. Ласле «Философия, 

политика и общество», начатое в 1956 году. В 70-е годы термин «дискурсы» стали широко 

использовать в анализе политических процессов. В 80-е годы возникает центр семиотических 

исследований, связанный с анализом дискурсов. Он концентрируется вокруг Т. ван Дейка. 

Исследователи центра начинают уделять внимание не только содержательным аспектам, но и 

технике анализа политического дискурса. С этого момента можно говорить о становлении 

самостоятельного методологического подхода анализа политических процессов. 

Для изучения политического дискурса представители данного методологического 

направления широко используют методы семиотического анализа (изучение дискурса-рамки), 

а также риторики и литературоведения (анализ конкретного дискурса-произведения). 

Исследуя дискурс-рамку (языки), ученые выделяют различные уровни организации 

политического дискурса-рамки. В частности, такими уровнями считаются словари, простой 

язык, допускающий существование одной точки зрения на явление и общепринятого смысла, 

сложный язык, допускающий существование множества точек зрения и субъективных 

смыслов, а также миф. 

Одним из наиболее развитых направлений анализа в рамках данного подхода является 

контекстный анализ политического дискурса, а точнее, его отдельных составляющих. В 

результате такого контекстного анализа выявляются особенности смыслов отдельных 
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составляющих политического дискурса, формирующиеся под воздействием внешних для него 

факторов (социально-экономических, культурных и политических условий). 

При этом признается, что дискурс не является простым отражением процессов, 

происходящих в других областях социального мира, например в экономике. Он объединяет 

смысловые элементы и практики всех сфер общественной жизни. Для объяснения процесса 

его конструирования используется концепция артикуляции. Соединяясь, разнородные 

элементы образуют новую конструкцию, новые смыслы, новую череду смыслов, или дискурс. 

Обращение при анализе дискурса-произведения к достижениям риторики и 

литературоведения предполагает, в первую очередь, использование методов, связанных с 

анализом сюжета. Здесь существуют хорошо зарекомендовавшие себя схемы и модели, 

которые позволяют представить отдельные политические события и процессы (митинг, 

избирательный процесс и т. п.) как дискурс со своим сюжетом, смыслами и прочими 

параметрами и спрогнозировать его развитие. Большое внимание уделяется исследованию 

альтернативных сюжетов на основе одной исходной модели, а также изучению сюжетов с 

открытыми финалами. Эта техника и технология позволяет получить хорошие результаты при 

анализе политического процесса как динамической характеристики политики. 

Практическое применение теории дискурса можно продемонстрировать на примере 

анализа тетчеризма (С. Холл). Проект тет- черизма состоял из двух во многом 

взаимоисключающих друг друга сфер идей и теорий: это элементы неолиберальной идеологии 

(артикулировались концепты «личные интересы», «монетаризм», «конкуренция») и элементы 

консервативной идеологии («нация», «семья», «долг», «авторитет», «власть», «традиции»). Он 

был основан на соединении политики свободного рынка и сильного государства. Вокруг 

термина «коллективизм», который не укладывался в рамки этого проекта, идеологами 

тетчеризма была выстроена целая цепь ассоциаций, которая привела к возникновению 

социального неприятия этого понятия. Коллективизм в массовом сознании стал 

ассоциироваться с социализмом, застоем, неэффективным управлением, властью не 

государства, а профсоюзов в ущерб государственным интересам. 

Итогом этой политики стало внедрение представлений, что социальные институты, 

выстроенные в соответствии с идеологемой «коллективизм», несут ответственность за 

кризисное состояние экономики и затянувшийся застой в обществе. Тетчеризм стал 

ассоциироваться с индивидуальными свободами и личным предпринимательством, 

моральным и политическим омоложением британского общества, восстановлением закона и 

порядка. 

Одним из направлений анализа политического дискурса является постмодернистский 

подход. О постмодернизме в дискурсивном анализе нельзя не упомянуть в силу того, что 

данное направление получает все более широкое распространение в социальных науках, в том 

числе и в политологии, и считается одним из модных направлений социального и 

политического анализа. Кратко остановимся на его характеристиках. 

При анализе политического дискурса постмодернисты исходят из следующих посылок. 

Они отрицают возможность существования единого и разделяемого всеми образа реальности, 

который можно точно изучить и объяснить. Окружающий мир создается верованиями и 

поведением людей. По мере распространения идей люди начинают верить в них и действовать 

в соответствии с ними. Будучи закрепленными в определенных правилах, нормах, институтах 

и механизмах социального контроля эти идеи тем самым создают реальность. 

Большинство представителей данного направления полагают, что смыслы необходимо 

искать не в окружающем внешнем мире, а только в языке, который является механизмом 

создания и транслирования индивидуальных представлений. Поэтому исследование языка 

объявляется главной задачей науки. Провозглашается необходимость понять, каким образом 

происходит формирование и конструирование объектов реальности; единственным путем 

достижения этой цели считается интерпретация языка посредством текста. При этом язык 

часто рассматривается как исключительный субъект, формирующий представление людей об 

окружающем мире. 
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Как считают представители постмодернистского направления, для понимания дискурса 

достаточно проанализировать сам текст. При этом игнорируются условия его написания, его 

история, личность, знания и способности автора и т. п. То есть смыслы и значения, 

содержащиеся в тексте, не принадлежат ни контексту, ни автору, ни читателю, ни истории, а 

только тексту. Большинство постмодернистов считают, что любой читатель способен 

предлагать достоверную интерпретацию текста — достоверность интерпретации зависит 

исключительно от субъективного восприятия. Как справедливо отмечает Д. Истон, «данная 

перспектива уничтожает и объективность, и субъективность; текст говорит сам за себя, диалог 

идет не между людьми, не между автором и читателем». 

Некоторые постмодернисты, полагая, что все значения и смыслы находятся в тексте, 

утверждают, что за пределами языка никакой реальности не существует. Таким образом, 

отвергается существование внешней для исследователя основы, на которой может 

базироваться научное знание. 

Несмотря на то что такая позиция, казалось бы, применима только к языку, многие 

постмодернисты используют ее для анализа поведения. Они считают, что человеческое 

поведение «сконструировано» как текст; мы «читаем» поведение так же, как и предложение. 

Поведение содержит значение в себе и о себе. 

При этом намерения актора не влияют на значение его поведения, так же как и 

намерения автора не относятся к тексту. Обстоятельства, под влиянием которых 

осуществляется действие, также не принимаются во внимание. Отсутствует анализ социально-

экономического контекста, мотивации, культурных ориентаций, социальной структуры и 

других переменных, объясняющих поведение. Таким образом, возможности аутентичного 

«прочтения» действия в рамках постмодернизма оказываются на низком уровне, как и 

возможности «чтения» текстов. 

Это значит, что в рамках постмодернизма отсутствует полноценный анализ 

политического дискурса, поскольку анализу подвергаются лишь получаемые исследователями 

субъективные смыслы. В этом отношении показательно, что в рамках постмодернизма даже 

не дается определение понятия «дискурс», хотя сам термин используется довольно широко. 

В целом постмодернистский подход к анализу политического дискурса нельзя признать 

особенно плодотворным, хотя несомненно то, что в рамках данного направления 

анализируется немало фактического материала, обращение к которому представляет 

несомненный интерес для целей политического анализа и прогнозирования. 

В последние годы влиятельным в политическом анализе и прогнозировании стало 

концептуальное направление, в основе которого лежит понятие «политическая сеть» (policy 

network). Многие ученые говорят о том, что использование этого понятия формирует 

определенный исследовательский инструментальный подход к анализу политического 

процесса1. Несмотря на разногласия, которые существуют между учеными относительно 

сущности политических сетей, следует сказать, что это исследовательское направление 

набирает вес, становится все более и более оснащенным собственным концептуальным 

аппаратом, все чаще используется для анализа политики и управления. 

Концепция политических сетей формировалась на основе следующей идеи: 

современному государству не удается обеспечить удовлетворение общественных 

потребностей, существует настоятельная потребность сменить иерархическое 

администрирование на новую форму управления. 

Теория политических сетей пытается обосноваться, учитывая коммуникативные 

процессы постиндустриального общества и демократическую практику современных 

государств. В современных условиях для производства общественных благ государство все 

более и более зависимо от других акторов и субсистем. В этой ситуации взаимозависимости 

между общественными и частными акторами ни иерархия, ни рынок не являются 

эффективными структурами для координации интересов и ресурсов различных акторов, 

включенных в процесс производства политических решений. 
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В результате доминантной моделью управления становятся политические сети. Следует 

отметить, что концепция политических сетей возникла не на пустом месте. Уже в 50—60-е 

годы XX века выработка государственной политики в США исследуется в аспекте 

управленческих субсистем, в которых взаимодействуют бюрократия, конгрессмены и 

заинтересованные группы. В Великобритании концепция политических сетей выросла из 

теории межорганизационных отношений. 

Концепция политических сетей имеет помимо этого ряд других источников и 

отправных точек: организационная социология и академическая теория бизнес-

администрирования; социальный структурный анализ; институциональный анализ, теория 

общественного выбора и неоменеджеризм. 

Сетевой подход к политическому анализу является методологическим ответом на 

изменения условий, в которых осуществляется управление общественными делами. Выросшая 

плюрализация общественных структур, сложность взаимоотношений между различными 

группами населения, высокий уровень общественных потребностей и ожиданий, крупный 

масштаб неопределенности и риска, возросшее влияние международного фактора на 

внутреннюю политику государства, информатизация общества, падение доверия населения к 

центральным органам управления — это и многое другое привело к пересмотру 

традиционных методологических подходов. 

Кратко основные положения теории политических сетей сводятся к следующему. 

Во-первых, теория политических сетей реконструирует отношения между 

государственным управлением и современным обществом, она предполагает рост сложности в 

качестве необходимой предпосылки построения управления. Особенно значимо то, что 

политические сети открывают правительство перед обществом. Концепция политических 

сетей относится к концепциям среднего уровня, т. е. в ней раскрываются отношения не между 

собственно обществом и государством, а между управленческими структурами и 

общественными и бизнес-ассоциациями. 

Во-вторых, теория политических сетей восстанавливает связи между управлением и 

политикой. Подход с позиций политических сетей к анализу политического процесса 

стимулирует интерес к политической сцене. Открытая демократическая политика требует 

большего, чем удовлетворенных потребителей. Концепция политических сетей в этом 

отношении включает в рассмотрение широкий спектр политических проблем. 

Не случайно, что многими исследователями подчеркивается ее несомненная связь с 

политической наукой, а внутри нее — с теорией демократического принятия политических 

решений и выработки политической линии. Концепция политических сетей меняет ракурс 

рассмотрения государства как агента политики в: 

• противоположность идее доминирующей роли государства в выработке политики при 

сетевом подходе государство и его институты являются хотя и важным, но лишь одним из 

акторов производства политических решений; 

• противоположность идее относительной независимости государства в политике в 

концепции политических сетей государственные структуры рассматриваются как 

«сцепленные» с другими агентами политики и вынуждены вступать с ними в обмен своими 

ресурсами; 

• противовес идее государственного управления как иерархически организованной 

системы сетевой подход предлагает новый тип управления — руководство, общая 

характеристика которого нашла выражение в формуле «управление без правительства». 

В-третъих, ученые, которые разрабатывают теорию политических сетей, включают в 

свои размышления моральное измерение политического процесса и производства 

политического решения. Идеи, верования, ценности, идентичность и доверие действительно 

не только имеют значение для политических сетей, они являются конструктивными для 

логики взаимодействия между членами сети. 

В-четвертых, хотя понятие «институт» играет значительную роль в теории 

политических сетей, однако не институты, а связи и отношения составляют ключевой пункт 
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рассмотрения. Каким образом определяются сети и политические сети? «Сеть... состоит из 

акторов и отношений между ними, а также из определенных действий, ресурсов и 

зависимостей между ними»1. 

В-пятых, в теории политических сетей аналитическая проблема эффективности 

управления рассматривается не в аспекте отношения «цели — средства», а в аспекте 

отношения «цели — процессы». Хотя оценка эффективности политических сетей, служащих 

удовлетворению каких-либо общественных потребностей, часто оценивается по качественным 

параметрам этого удовлетворения, однако политические сети оцениваются и по такому 

параметру, как трансакционные издержки, т. е. по затратам на переговоры, на интеграцию и 

координацию своей деятельности. 

 

 

Лекция 9. Теоретические подходы к изучению публичной политики. 

Традиции использования категорий публичный (public) и частный (private) в 

отечественных и зарубежных исследованиях. Специфика определения понятия «публичная 

политика». Соотношение понятий «политика», «публичная политика», «публичное 

управление», «государственное управление». 

Объект и предмет публичной политики. Публичная политика: история вопроса. Цели и 

задачи реализации публичной политики. 

Функции публичной политики. Публичная политика как фактор прогрессивного 

общественного развития. 

Публичная политика в условиях различных политических режимов.Выделение 

публичной политики (public policy) и публичного управления (public administration) в качестве 

самостоятельных исследовательских направлений. 

Теоретические подходы к анализу публичной политики и управления. Публичная 

политика как зонтичная концепция. 

Институциональный подход к определению публичной политики. Публичная политика 

как результат борьбы между группами (теория плюрализма). Публичная политика как 

политика, отражающая ценности и предпочтения правящей элиты (теория элит). Теория 

рационального выбора для изучения политического процесса. Системный анализ для 

исследования публичной политики. Сетевая публичная политика: контуры предметного поля. 

 

Лекция 10. Сущность публичной политики и ее основные участники. 

Классификация субъектов публичной политики. Пространство публичной политики и 

ее основные агенты (П. Бурдье, В. Ильин, Н.Шматко). Социальные группы как субъекты 

публичной политики. Институционализация интересов различных групп в публичной 

политике. 

Государство как ключевой институт реализации публичной политики. Частный и 

корпоративный сектор как элемент публичной политики. 

Роль неправительственных организаций в структуре публичной политики. СМИ как 

субъекты публичной политики. Взаимодействие и баланс между политическими и 

неполитическими субъектами в процессе достижения общественно значимых целей. Принятие 

политических решений как результат взаимодействия субъектов публичной политики. Формы 

и модели взаимодействия государственной власти и структур гражданского общества. 

Критерии эффективности публичной политики. 

 

Лекция 11. Публичная политика и публичная сфера. 

Исторические предпосылки становления публичной сферы. Проблематика публичности 

в классических теориях социальнофилософской и социально-политической мысли (Т. Гоббс, 

Дж. Локк, А. Фергюсон, Г. Гегель, Т. Пейн, И. Кант, А. де Токвиль, Дж. С. Милль и др.). 

Теоретическое осмысление публичности и публчиной сферы в XX столетии (Х. Арендт, Ю. 

Хабермас, Р. Сеннет и др.). 
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Концептуализация публичной сферы в современных социально-политических 

исследованиях (Н.Фрейзер, С.Бенхабиб, О. Негт и А. Клюге и др.). Тезис об общественной 

миссии интеллектуала (Ч.Р. Миллс, А.У. Гоулднер, М. Фуко, Ю. Хабермас, П. Бурдье). 

 

Лекция 12. Публичная политика в условиях цифровизации. 

Цифровизация политических процессов. Традиционные и новые политические 

практики в условиях цифровизации. Роль цифрового правительства. Социально-политические 

риски цифровизации. Проблема пост-правды и фейков как результат повсеместного 

распространения интернет-технологий. Государство как платформа. Роль больших данных в 

публичной политике. Сетевое общество и цифровой разрыв как фактор исключения из 

публичной сферы (М.Кастельс). Концепция глобальной публичной сферы (М.Кастельс). 

Культура участия и роль новых медиа в формировании цифровой публичной сферы. 

Концепции гражданской/общественной журналистики как средства функционирования 

современной публичной сферы. Приватизация СМИ – угроза существования публичной 

сферы: СМИ в роли привратника в формировании повестки дня публичной сферы 

(Дж.Уиммер). Границы частного и публичного в киберпространстве (Д.Бойд, Н.Бэйм, 

С.Ливингстон). Особенности сетевого политического протеста. 
 

Лекция 13. Субъекты публичной политики. 
Публичная политика как результат взаимодействия субъектов, действующих в публичной 

сфере. Государство и гражданское общество как основные макросубъекты формирования пространства 

публичной политики. Сетевая публичная политика как механизм взаимодействия субъектов публичной 

политики. Классификация субъектов публичной политики Дж. Кингдона. Государство как 

центральный институт реализации публичной политики. Политическая и правящая элиты как субъекты 

публичной политики. Частный и корпоративный сектор как структурный элемент публичной 

политики. Организации гражданского общества и социальные движения как субъекты публичной 

политики. СМИ как субъекты публичной политики. Соотношение публичной и непубличной сфер 

принятия решений (концепция «тихой» и публичной политики П. Кулпеппера). Проблема автономии 

публичной сферы. 

 

Лекция 14. Органы государственной власти в публичной политике. 

Государственная политика — целенаправленная деятельность органов публичной 

власти по достижению целей социально-экономического развития страны, общества в целом и 

отдельных его сфер, а также по решению наиболее острых и значимых общественных 

проблем. 

Государственная политика разрабатывается и реализуется органами государственной 

власти при активном участии граждан, общественных организаций, других институтов 

гражданского общества, деятельность которых часто поддерживает государственные 

структуры, на основе социального партнерства решаются многие вопросы государственной 

политики. Государственная политика характеризуется множественностью субъектов и 

объектов управления, сложностью связей и взаимодействий между ними. 

Сам управленческий процесс разработки и реализации государственной политики 

включает: целеполагание — определение направлений, целей и приоритетов социально-

экономического развития, разработку управленческих решений по достижению целей и 

решению поставленных задач, определение принципов, методов и инструментов, технологий 

и средств реализации организацию выполнения принятых решений, регулирование в целях 

поддержания динамического равновесия в системе, мониторинг и контроль за исполнением 

решений, подведение итогов, выявление положительного опыта, лучших практик, анализ 

совершенных ошибок в процессе разработки и реализации государственной политики. 

Государственную политику поэтому часто рассматривают как процесс по преобразованию 

политических решений в практическую деятельность в рамках разработки и реализации 

документов государственного стратегического управления — стратегий, прогнозов, планов, 

государственных программ. Принципы разработки государственной политики включают: 
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научную обоснованность, единство и целостность, сбалансированность, ресурсную 

обеспеченность, законность, демократизм, взаимодействие государства с институтами 

гражданского общества, многоканальность финансирования. В последнее время 

первостепенное внимание уделяется принципу измеряемое: целей и соответствия показателей 

целям. 

Выделяют три модели государственной политики. Первая модель характерна для 

авторитарных и тоталитарных государств, вторая — для стран с развитой демократией, третья 

— для развивающих демократические основы государственности. Российская модель 

государственной политики — смешанная, институты гражданского общества участвуют в 

процессе формирования государственной политики, активно идут обсуждения в 

общественных палатах, политических партиях, в СМИ, Интернете, работает Открытое 

правительство, но принятие и конкретизация форм и методов происходят на федеральном 

уровне управления. 

Модели государственной политики 

 
Государственную политику разделяют по направлениям в зависимости от характера и 

содержания проблем и вопросов, которые необходимо решать органам власти в определенной 

сфере общественной жизни. Выделяют следующие виды государственной политики: 

• экономическая — совокупность предпринимаемых государством мер воздействия на 

экономические процессы для реализации общественно значимых целей, создание 

экономических программ с целью экономического роста; 

• социальная — мероприятия для поддержания отношений как между социальными 

группами, так и внутри них, обеспечение условий для повышения благосостояния, уровня 

жизни членов общества, создание социальных гарантий; 

• экологическая — экологические программы по очищению окружающей среды и 

создание благоприятных условий для жизни граждан; 

• военная — мероприятия, с помощью которых государство способно и готово к 

применению средств вооруженной борьбы для защиты и достижения других политических 

целей; 

• культурная — совокупность принципов и норм, которыми руководствуется 

государство в своей деятельности по сохранению, развитию и распространению культуры, а 

также сама деятельность государства в области культуры; 
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• информационная — комплекс политических, правовых, экономических, социально-

культурных и организационных мероприятий государства, направленный на обеспечение 

конституционного нрава граждан на доступ к информации. 

Возможна классификация и разделение по другим критериям, что позволяет лучше 

понять характер отношений, существующих между участниками разработки и реализации 

политики, а также определить уровень конфликтности той или иной политики. 

Лекция 15. GR в системе публичной политики. 

В современной системе организации взаимоотношений власти, бизнеса и гражданского 

общества лоббистская деятельность составляет лишь часть более общей системы, которая 

получила наименование GR (government relations — «связи с государством»). 

Бизнес и некоммерческие организации могут оказывать влияние на принятие решений 

государственными органами посредством использования системы GR — отношения с 

правительством. Речь идет о влиянии на законные каналы политической деятельности 

(например, партии) путем в том числе и представительства в них. Становлению и развитию 

отношений с государственными органами способствуют различного рода форумы, совещания, 

совместные структуры, представительства в парламентах, проекты и др. 

«Связи с государством» — это особая организация взаимодействий негосударственных 

структур (ассоциаций гражданского общества, бизнеса) с государством для влияния на власть 

с целью согласования интересов и принятия эффективных решений. 

В настоящее время подразделения GR имеются в фирмах, университетах, 

общественных организациях в качестве самостоятельных структурных единиц, 

осуществляющих функции мониторинга государственных условий деятельности 

соответствующих организаций, определения оптимальных для них параметров политико-

государственной среды, выстраивания эффективных отношений с государственными 

органами, определения соответствующих стратегий деятельности, проведения конкретных 

мероприятий по взаимодействию и др. 

Естественно, что для такого рода деятельности необходимы специалисты, обладающие 

определенными навыками и умениями. Этот вид деятельности начинает 

профессионализироваться. В структуре многих компаний и общественных структур все чаще 

вводятся должности специалистов по связям с правительством, создаются соответствующие 

департаменты и отделы по связям с государственными структурами. 

В числе основных функций GR-структур специалисты называют постоянный 

мониторинг текущей деятельности органов государственной власти, влияющей на работу 

компаний и общественных институтов; актуализированную характеристику движущих и 

сдерживающих факторов принятия решений в лице чиновников, политиков и 

заинтересованной общественности; налаживание коммуникаций с органами государственной 

власти различного уровня; интенсивное взаимодействие со специалистами других 

подразделений организации, отвечающими за правовое сопровождение деятельности, 

маркетинг, финансы, развитие и т. п. 

Понятно, что GR-деятельность часто находится в русле проблематики и практики 

политического менеджмента, поскольку она направлена на создание для политических, 

общественных и хозяйствующих субъектов выгодных конкурентных условий во внешней 

среде, формирование и поддержку имиджа участников социально-политических отношений, 

снижение рисков и повышение эффективности на основе организации системных 

взаимодействий с властью. 

 

Основные виды профессиональной деятельности GR-специалиста, которые могут 

успешно применяться в рамках политического менеджмента, сводятся к мониторингу, анализу 

и прогнозу проводимой государством политики, особенно в сфере деятельности конкретной 

организации или структуры; формулированию потребностей компании во взаимодействии с 

органами государственной власти различного уровня; выработке стратегии взаимодействия 

компании с органами государственной власти; участию бизнес-сообщества и институтов 
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гражданского общества в деятельности по оказанию влияния на органы государственной 

власти; обеспечению дополнительных преференций компании со стороны государства. 

Среди инструментов, используемых департаментами по отношениям с органами власти 

для достижения взаимных интересов участников с минимальными затратами, исследованием, 

проведенным Ассоциацией менеджеров России и газетой The Moscow Times, выделены: 

отслеживание деятельности органов государственной власти и прогнозирование их влияния на 

деятельность компании (28,6 %); определение и анализ первостепенных потребностей 

компании в сфере взаимодействия с органами государственной власти (25,7 %); формирование 

и поддержка групп взаимодействия (компании-партнеры, общественные организации, СМИ) 

для влияния на органы власти (20,1 %); оказание воздействия на органы государственной 

власти (17,1 %); координация выстраивания отношений компаний с органами государственной 

власти в кризисной ситуации (2,8 %). 

До недавнего времени в нашей стране GR-деятельностью занимались в основном 

бывшие чиновники и политики, политические технологи и юристы, хорошо знающие 

особенности процесса принятия политико-административных решений, сохранившие связи в 

органах государственной власти. Однако в настоящее время становится очевидной 

необходимость профессиональной подготовки специалистов в области GR-деятельности, 

обладающих определенным кругом компетенций в этой сфере. 

Компетентностный подход основан на определении совокупности конкретных 

функций, которые должен уметь выполнять профессионал соответствующего уровня или 

специализации. Профессиональная подготовка как менеджеров, так и GR-специалистов 

базируется на межпредметной интеграции политологических, социально-гуманитарных, 

культурологических, управленческих дисциплин. Очевидно, что в политическом менеджменте 

также востребованы следующие компетенции GR-специалиста: 

• умение обеспечить решение в органах государственной власти значимых задач 

компании или ассоциации компаний; 

• блокирование или приемлемое регулирование нежелательных для организации 

ситуаций, возникающих или способных возникнуть в результате принимаемых решений 

органами власти; 

• формирование и поддержание положительного имиджа организации в органах 

государственной власти; 

• организация взаимодействия с иными участниками рынка для координации действий 

с органами власти; 

• поддержание позитивных взаимодействий с другими функциональными отделами 

организации и оказание им помощи при взаимодействии с органами власти; 

• участие в определении стратегии развития организации; 

• мониторинг и систематический анализ законодательной сферы, определение 

возможных стратегий влияния на принятие решений по значимым для компании вопросам; 

• консультирование руководителей подразделений для своевременного реагирования и 

принятия адекватных и эффективных управленческих решений и планирование развития 

компании в целом; 

• социальная ответственность перед обществом; 

• стратегический подход к формированию позитивного имиджа и репутации компании, 

организации; 

• лояльность к государству и обществу и др. 

В сферу деятельности GR-специалистов также входит решение практических вопросов 

с государственными органами власти и государственными компаниями, регулирующими 

организациями, судебными инстанциями. Взаимодействие с этими организациями 

предъявляет особые требования к GR-специалисту как профессионалу и личности. Он 

выступает от имени своей организации перед представителями органов власти, убедительно и 

аргументированно продвигает проекты и позиции организации, оценивает потенциальные 

выгоды и риски своей организации-работодателя со стороны органов власти, взаимодействует 
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с законодательной и исполнительной ветвями власти, отраслевыми и региональными 

ассоциациями, институтами гражданского общества и неправительственными организациями, 

профсоюзами и другими субъектами социально-политического процесса. 

Лекция 16. Средства массовой информации как политический институт.  

Средства массовой информации занимают в политической системе современных 

обществ особое место. С одной стороны, СМИ относятся к сфере политических 

коммуникаций. С другой стороны, СМИ являются одним из основных политических 

институтов, составляя вместе с государством, партиями и другими институтами 

институциональную подсистему современных политических систем. СМИ имеют прямое 

отношение к осуществлению государственной власти и в то же время по своей природе и 

происхождению принадлежат сфере гражданского общества. 

Роль СМИ в политическом процессе весьма велика. Особенно в процессах 

политической социализации, функционирования политических партий и организованных 

групп интересов, реализации избирательных технологий. Нередко в качестве синонима 

понятия «средства массовой информации» используют понятие «средства массовой 

коммуникации». Это не совсем верно. Понятие «массовые коммуникации» шире по своему 

содержанию, чем понятие массовой информации. Массовые коммуникации могут 

осуществляться как с помощью технических средств, так и в процессе непосредственного, 

«живого» общения. Примером такого общения могут быть лекции, конференции, собрания, 

митинги, встречи, в ходе которых происходит обмен информацией в вербальной форме и при 

прямом общении лиц, вступивших в коммуникационное взаимодействие. Средства же 

массовой информации всегда используют технические инструменты коммуникации со своей 

аудиторией. 

СМИ как целостная система характеризуется следующими качествами: 

 с точки зрения их функционального предназначения, содержания информации и 

способов связи с аудиторией —универсальностью; 

 с точки зрения потенциального масштаба аудитории и возможностей влияния на 

различные сферы общественной жизни — всеохват- ностью; 

 с точки зрения контактов с источниками информации — доступностью; 

 с точки зрения последовательности и периодичности распространения 

информации — регулярностью; 

 с точки зрения освещения текущих событий — оперативностью. 

Средства массовой информации как система имеют довольно сложную структуру. По 

техническим способам передачи информации СМИ делятся на периодическую печать, радио, 

телевидение. 

По формам собственности СМИ делятся на государственные, частные и общественные. 

По отношению к действующей исполнительной власти можно выделить 

проправительственные, оппозиционные и независимые СМИ. По пространственно-

географическому фактору средства массовой информации подразделяются на 

общенациональные, региональные и местные. В информационном поле любого современного 

государства наряду с отечественными присутствуют и зарубежные СМИ. Средства массовой 

информации различаются в зависимости от того, содержание какой сферы они отражают: 

политической, экономической, научной, культурной и т. д., а также в соответствие с 

направленностью их информационной деятельности — общественно-политической, 

развлекательной, специальной и др. 

В общественной жизни и в политических системах современных государств средства 

массовой информации выполняют ряд важных функций. Основной функцией СМИ, 

вытекающей из их природы, является информационная функция. Как и ряд других институтов 

политической системы, СМИ выполняют функцию артикуляции интересов. Сегодня именно 

через газеты, журналы, радио и телепередачи интересы тех или иных социальных групп и 

политических сил получают публичную огласку.  
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Средства массовой информации, контролируемые политическими партиями и 

движениями, в случае необходимости способны осуществлять функцию мобилизации 

сторонников этих партий и движений для достижения стоящих перед ними политических 

целей. Правительственные СМИ могут брать на себя часть функций государственного 

управления, а на долю оппозиционных средств массовой информации приходится функция 

критики и контроля по отношению к действиям исполнительной власти.  

Лекция 17. Становление современной политической науки. 

Политология как самостоятельная научная дисциплина насчитывает немногим более 

ста лет. Ее рождение было обусловлено возникновением практической потребности в 

интенсивном изучении политики, а также коренными переменами в характере 

обществознания, происшедшими после появления социологии. 

В середине XX в. в политическом развитии ведущих стран Западной Европы и 

Северной Америки произошли серьезные сдвиги. Там сформировались политические системы 

современного типа, включавшие наряду с государством политические партии, разнообразные 

группы интересов и другие новые для того времени институты. Одновременно в этих странах 

окончательно утвердилась парламентская демократия. Избирательный процесс приобрел 

регулярный и систематический характер. Сфера публичной политики радикально изменилась, 

а у ее субъектов сформировались запросы на такие политические знания, которые 

традиционным для философии или юридических наук путем получить невозможно. 

Необходимо было готовить кадры для обслуживания политического процесса, для работы в 

государственных и партийных структурах. Поэтому в ряде университетов возникли кафедры и 

институты политических наук. 

В 1857 г. Ф. Либер основал в Колумбийском колледже (США) кафедру истории и 

политической науки. Сменивший Ф. Либера на его посту Дж. Берджес создал в том же 

колледже, ставшие к тому времени университетом, школу политических наук. Произошло это 

событие в 1880 г. Во вновь созданной школе была налажена подготовка научных кадров, 

включавшая написание и защиту диссертационных работ. Примерно в то же время при 

Лондонском университете была основана школа экономики и политических наук, 

существующая до сегодняшнего дня. В 1871 г. во Франции Э. Бутли открыл Свободную 

школу политических наук. 

Обычно учебно-научные центры возникают тогда, когда сама наука достигает 

определенной степени зрелости. С политологией же было несколько иначе. Процесс 

формирования первых научно-учебных подразделений обогнал процесс становления самой 

политической науки. Поэтому первые кафедры и школы лишь номинально можно назвать 

политологическими, в научном отношении они по-прежнему оставались на философской или 

юридической почве. Становлению собственно политологических исследований и 

политологического образования способствовало развитие социологической науки. 

Позитивистская социология поставила задачу приблизить общественные науки по уровню 

достоверности полученных знаний к наукам естественным. Уже это требовало широкого 

использования эмпирических исследований, точного фиксирования фактов и проведения 

систематических наблюдений. Социология дала политическим исследованиям новую для них 

методологию и обогатила категориальный аппарат формирующейся политологии. 

Особенно ценными для последующего развития политической науки стали работы и 

идеи немецкого социолога М. Вебера, например его типология легитимного господства, 

концепции рациональной бюрократии и плебисцитарной демократии. Французская 

социология XX в. в лице сначала О. Конта, а затем Э. Дюркгейма также обогатила 

политическую науку новыми идеями, а труд А. де Токвиля «О демократии в Америке» до сих 

пор может считаться образцом умелого сочетания теоретических и эмпирических подходов и 

методов при изучении политических институтов общества. На рубеже XIX и XX вв. работы 

представителей итальянской социологической школы — Г. Моска, В. Парето и Р. Михельса 

положили начало научному анализу роли политических элит в общественном развитии. Это 

стало крупным вкладом в развитие социологии, но еще в большей степени — политологии. 
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К началу XX в. институциализация политической науки в основных странах Запада 

завершилась. Появились первые периодические издания по проблемам политологии. С 1896 г. 

в США начал выходить «Ежеквартальник политической науки», в 1903 г. — журнал «Анналы 

американской академии политических и социальных наук», а в 1906 г. — «Обозрение 

американской политической науки». В 1903 г. была основана Американская ассоциация 

политических наук, первая среди подобных национальных ассоциаций. Несмотря на столь 

бурное развитие политологии в Соединенных Штатах Америки, следует помнить, что ее 

теоретические корни имели сугубо европейский характер. В конце XIX — начале XX в. 

американские политологи на американской почве использовали идеи европейских ученых. 

После первой мировой войны ситуация коренным образом изменилась. 

Первая мировая война дезорганизовала внутреннюю экономическую и политическую 

жизнь многих западноевропейских стран. Военное время было не лучшим периодом для 

развития наук, тем более социально-гуманитарного профиля. Но и окончание войны не 

означало для многих государств Европы наступления стабильности. Едва последствия войны 

стали преодолеваться, начался мировой экономический кризис. Он стал причиной серьезных 

политических сдвигов в странах Европы. Если непосредственно в послевоенные годы в них 

развернулись процессы демократизации, то затем вектор политического развития повернулся 

в обратную сторону. В ряде европейских стран установились авторитарные и тоталитарные 

политические режимы, количество демократических государств резко сократилось. Во второй 

половине 30-х гг. XX в. к демократическим можно было отнести лишь североевропейские 

страны, Великобританию, Францию, а в Восточной Европе — Чехословакию. 

Любая диктатура несовместима со свободой научного творчества, особенно в области 

гуманитарных наук, тем более в политологии. Развитие политической науки в Европе 

затормозилось, в некоторых странах оно и вовсе было остановлено. Достаточно вспомнить, 

что фашизм одержал победу в Германии и Италии, которые в начале XX в. занимали 

лидирующее положение в сфере социально-политических исследований. В 30-е гг. XX в., 

накануне Второй мировой войны, происходила массовая миграция ученых разного профиля из 

европейских стран в США, среди этих эмигрантов обществоведы, в том числе политологи, 

составляли немалую часть. Благодаря этим обстоятельствам в межвоенный период центр 

мировой политической науки переместился на североамериканский континент. А в США для 

развития политологии сохранялись благоприятные условия. 

Политологические центры были созданы практически во всех ведущих американских 

университетах. Поскольку в условиях бесконечных избирательных кампаний повысился спрос 

на их научное и методологическое обеспечение, американские политологи активно 

занимались прикладными, эмпирическими исследованиями. Ведущую роль в американской 

политической науке межвоенного периода играли ученые Чикагской школы — Ч. Мерриам, Г. 

Лассуэлл, Г. Госнелл. По мнению одного из наиболее известных современных американских 

политологов Г. Алмонда, заслуга представителей Чикагской школы состояла в том, что они на 

примере конкретных эмпирических исследований обосновали вывод о необходимости 

использования в политологии междисциплинарного подхода, количественных методов, 

повышения организационного уровня научной работы. 

Начало Второй мировой войны и вступление в нее США обусловили повышение роли 

американской политологии в подготовке и принятии важнейших политических решений как 

по внутренним, так и по международным проблемам. В военное время появилась 

необходимость в постоянной политологической экспертизе, что, в свою очередь, стало 

причиной бурного развития сети академических центров и институтов политологического 

профиля в послевоенные десятилетия. 

По окончании второй мировой войны созданная в рамках системы ООН 

специализированная организация по вопросам культуры и образования ЮНЕСКО провела ряд 

мероприятий по конституированию политологии в качестве общепризнанной научной 

дисциплины. С этой целью в 1948 г. в Париже состоялся международный политологический 

коллоквиум, на котором были определены содержание и структура политической науки. Год 
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спустя под эгидой ЮНЕСКО создается Международная ассоциация политических наук. 

Ежегодные конференции этой ассоциации способствовали дальнейшему развитию 

политологии. 

В силу вышеперечисленных причин тон в мировой политической науке задавали 

американские ученые. Они составляли (и составляют сегодня) большинство политологов 

всего мира. Теперь уже не в Европе, а в США возникают новые идеи и направления, которые 

затем получают известность у политологов других стран. Особенно сильно американское 

влияние в области политических наук проявилось в конце 40—50-х гг. XX в. Американским 

ученым принадлежат заслуги в разработке структурно-функционального и системного анализа 

политических явлений, изучении политической культуры, формировании сравнительной 

политологии. Работы таких американских политологов, как Г. Алмонд, С. Верба, Д. Истон, С. 

Липсет, Г. Моргентау, С. Хантингтон и многих других, приобрели всемирную известность. До 

сих пор в США выходит больше всего научных работ по проблемам политологии, издается 

наибольшее количество политологических журналов. 

Постепенно активизировались и европейские научные исследования в области 

политологии. Самобытная политологическая школа складывается во Франции. После 

окончания Второй мировой войны здесь создаются новые политологические центры и 

структуры — Национальная административная школа, Институт политических исследований 

при Парижском университете, Национальный фонд политических наук, а также Французская 

ассоциация политических наук. С 1951 г. выходит «Французский журнал политической 

науки». В 1956 г. была утверждена ученая степень доктора политических наук. Во всех 

университетах Франции по распоряжению правительства был введен новый учебный курс 

«Конституционное право и политические институты», призванный знакомить студентов с 

основами как правовых, так и политологических знаний. Заметный вклад в развитие 

политических наук в послевоенные десятилетия внесли такие французские ученые, как Р. 

Арон, М. Дюверже, Б. де Жувенель, Ж. Бюрдо, Ж. Ведель, М. Прело, П. Фавр. 

В 1950 г. по инициативе известных политологов Г. Ласки, Д. Брогана, И. Уильсона, М. 

Оукшта в Великобритании была создана Ассоциация политических исследований 

Соединенного Королевства, ставшая центром политологических исследований в этой стране. 

Сегодня изучение политических явлений и процессов, подготовка политологов ведется 

почти в сорока английских университетах. 

После поражения фашизма началось возрождение политической науки в Федеративной 

Республике Германии. Ученые ФРГ стали заниматься вопросами теории политики, истории 

политических учений, политической антропологии, теории и практики международных 

отношений. В 90-е гг. XX в. труды таких немецких политологов, как К. Блайме, Г. Любе, Г. 

Майер, Г. Рормозер, стали известны и в нашей стране. 

Процессы интеграции на европейском континенте отразились и на развитии 

политической науки. Политологи, работающие в разных государствах Европы, проявляют все 

больший интерес к научной деятельности коллег, стремятся объединить свои усилия в таких 

отраслях научного знания, как политическая теория, история политических учений, 

методология политических исследований, изучение политических систем отдельных стран, 

сравнительная политология и международные отношения. Европейские политологи 

занимаются исследованиями не только в национальных ассоциациях, но и в Международной 

ассоциации политических наук, а также создают региональные профессиональные 

объединения. Среди них — Европейская ассоциация преподавателей политологии, 

Европейский консорциум политических исследований, Европейская ассоциация политической 

науки. В рамках Болонского процесса происходит сближение образовательных программ по 

подготовке политологов в разных странах европейского континента. 

С 50-х гг. XX в. политическая наука начинает развиваться и за пределами Северной 

Америки и Западной Европы. Особенно высока научная активность политологов в таких 

странах, как Индия, Южная Корея, Тайвань, во многих государствах Латинской Америки. 

После крушения тоталитарных и авторитарных режимов возможности для развития 
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политологии появились в республиках бывшего СССР и странах Восточной Европы. В 

условиях экономических реформ, неизбежно затрагивающих и другие сферы общественной 

жизни, происходит активизация политических исследований в Китайской Народной 

Республике. Китайские политологи большое внимание уделяют исследованиям 

международной политики, опыта политического развития зарубежных стран. 

Поскольку на рубеже XX и XXI вв. несколько десятков государств мира одновременно 

решали проблемы строительства стабильных демократических систем, резко возрос интерес к 

такой политологической субдисциплине, как транзитология, изучающей закономерности 

перехода от тоталитаризма и авторитаризма к демократии. Научные исследования в этой 

области получили широкое распространение во многих странах мира, включая и Россию. В 

нашей стране проведение таких исследований совпало с процессом становления самой 

политологии как самостоятельной научной дисциплины. Отечественная политическая наука, с 

одной стороны, формировалась на базе мировой политологии, с другой стороны, продолжала 

традиции русской дореволюционной политической мысли. 

Лекция 18. Особенности отечественного изучения политической науки. 

В истории политической мысли Россия XX в. занимает особое место. В этот период 

усилились связи русской общественности с внешним миром. Русские мыслители не только 

заимствовали те или иные политические идеи на Западе, но и сами вносили немалый вклад в 

разработку принципиальных положений либерализма, консерватизма, социализма и других 

течений политической мысли. Например, среди «отцов-осно- вателей» анархизма двое — М. 

А. Бакунин и П. А. Кропоткин — были русскими мыслителями. Г. В. Плеханов, Л. Д. 

Троцкий, В. И. Ленин внесли немалый вклад в развитие марксизма. Популярность же 

радикальных взглядов в России была обусловлена отсутствием назревших социально-

экономических и социально-политических реформ. О необходимости таких реформ говорили 

не только революционеры-радикалы, но и многие мыслители либерального направления. 

Либерализм оказал глубокое воздействие на русскую социально-политическую мысль и на 

настроения образованных слоев российского общества. Освободившись от влияния 

радикальных идей, некоторые русские обществоведы не только пытались трезво взглянуть на 

российскую действительность, но и предлагали планы ее преобразования. 

Профессор юридического факультета Московского университета Б. Н. Чичерин 

активно разрабатывал теоретические проблемы взаимосвязи гражданского общества и 

правового государства. Ученый предлагал продуманный проект социально-политических 

изменений в России, направленных на торжество права и принципов представительной 

власти. Б. Н. Чичерин стал автором фундаментальной пятитомной «Истории политических 

учений», одного из первых полного и систематического изложения на русском языке истории 

развития мировой политической мысли. 

Не менее важными в теоретическом и практическом отношении были работы М. М. 

Ковалевского, Н. И. Кареева, К. Д. Кавелина. 

На рубеже XIX—XX вв. в России сложились традиции изучения политики в рамках 

юриспруденции и философии. Труды П. И. Новгородцева, С. Л. Франка, Б. А. Кистяковского, 

В. П. Вышеславцева, Л. И. Петражиц- кого и многих других философов и правоведов не 

уступали глубиной содержания аналогичным работам западноевропейских авторов. 

Так же, как и в Западной Европе, в России сложились предпосылки перехода от 

разрозненных исследований политических явлений к их анализу в рамках самостоятельной 

политической науки. Однако этого не произошло из-за отсутствия такой предпосылки 

становления политологии, как политическая система демократического типа. Самодержавие 

долго противилось любым формам политической активности в обществе. Даже шаги по 

превращению самодержавной монархии в конституционную с провозглашением основных 

гражданских и политических свобод, сделанные из-за страха перед революционным 

движением 1905 г., власти рассматривали как временные. Подлинной демократизации 

политической системы России вплоть до 1917 г. так и не произошло, следовательно, 

отсутствовала возможность существования автономной от власти политической науки. Если 
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даже на социологию царские чиновники смотрели с подозрением, не допуская ее 

преподавания в государственных учебных заведениях, то самостоятельная наука о политике 

тем более не могла получить официального признания. 

Тем не менее русские ученые участвовали в процессе становления политической науки. 

В 1898 г. наш соотечественник М. Я. Острогорский опубликовал на французском языке в 

Париже двухтомный труд под названием «Демократия и политические партии». Это было 

наиболее фундаментальное для того времени исследование процессов развития политических 

партий в странах Запада. М. Я. Острогорский первым предпринял попытку анализа роли 

партийной бюрократии, опередив в этом вопросе таких известных ученых, как М. Вебер и Р. 

Михельс. Но в России труд М. Острогорского увидел свет только в 20-х гг. XX в., после чего 

был предан забвению. Между тем на Западе М. Острогорского причисляли к классикам 

политической социологии и политологии. 

После революции очень большое число представителей русской гуманитарной 

интеллигенции оказались за границей. Находясь в эмиграции, многие продолжали свои 

научные занятия и в прямой или косвенной форме оказали воздействие на развитие западной 

политологии. Например, П. А. Сорокин стал одной из наиболее значительных фигур в 

социологической мысли XX в. Идеи и концепции П. Б. Струве, 

 

Н. А. Бердяева, И. А. Ильина активно использовались политологами Европы и Америки 

при изучении природы тоталитаризма, исследовании политической истории России и СССР. 

После Октябрьской революции 1917 г. развитие нашей страны пошло особым путем. 

Ранее самодержавие, при своем антидемократизме, все же допускало возможность широких 

контактов с зарубежным миром. Россия тогда находилась в общем духовном и культурном 

пространстве Европы. Но с утверждением коммунистического режима Советская Россия и 

Советский Союз отгородились от остального мира «железным занавесом». Старая 

гуманитарная интеллигенция эмигрировала или была насильственно выслана за рубеж либо 

стала жертвой последующих политических «чисток». Все несовпадающие с точкой зрения 

правящей большевистской партии воззрения оказались под запретом, а их носители были 

репрессированы. Философия и экономическая наука лишились иной теоретико-

методологической основы, кроме марксизма, а социология и вовсе не вписалась в его 

структуру. Политология, которая не сумела конституироваться и институциализи- роваться в 

дореволюционной России, тем более не могла сделать этого при советской власти. Изоляция 

советского общества от внешнего мира пришлась на период наиболее интенсивного развития 

политической науки в зарубежных странах. После смерти И. Сталина ситуация стала 

постепенно меняться. Появилась возможность проведения научных дискуссий не только в 

естественных, но и, в определенных рамках, в общественных науках. Развивались контакты с 

зарубежными странами, налаживался научный обмен. В 1962 г. было объявлено о создании 

Советской ассоциации политических и государствоведческих наук, которая была принята в 

состав Международной ассоциации политических наук. Правда, в ней преобладали юристы, 

поскольку двойное название это допускало. Такое положение отражало реальную структуру 

советского обществоведения, в котором проблемы государства и других политических 

институтов почти полностью были отнесены в сферу исследований юридических наук. В 

целом структура советского обществоведения укладывалась в схему марксизма, сложившуюся 

в середине XX в., когда ни социологии, ни политологии в качестве самостоятельных научных 

дисциплин в СССР не существовало. 

Советское государство придавало большое значение процессу политической 

социализации и такому ее элементу, как политическое образование. Это образование 

включало несколько ступеней. Высшая ступень — изучение общественных наук в высшем 

учебном заведении. Правда, собственно политическую проблематику разделили между 

философией, историей КПСС и научным коммунизмом. Последний был объявлен «социально-

политической теорией марксизма-ленинизма» и претендовал на роль как политологии, так и 

социологии. Сложившуюся структуру учебных обществоведческих дисциплин в 60-е гг. XX в. 
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попыталась изменить группа руководителей Советской ассоциации политических наук во 

главе с Ф. М. Бурлацким. Они добивались официального признания «марксистско-ленинской 

политической науки» и введения ее в программу советских вузов. Но эта попытка закончилась 

безрезультатно. 

Все же возросшая внешнеполитическая активность СССР требовала научного анализа 

политических процессов во многих странах и регионах мира. Этим занимались институты 

системы Академии наук, выполнявшие, по сути, те же функции, что и политологические 

центры в западных странах. В условиях разрядки международной напряженности контакты 

советских ученых с зарубежными коллегами сохранялись и расширялись и в области 

общественных наук. Например, в 1979 г. в Москве состоялся конгресс Международной 

ассоциации политических наук. В 60—80-е гг. XX в. изоляция советской научной 

общественности от зарубежной политологии была несколько ослаблена, но знакомство с ее 

идеями и теоретическими концепциями оставалось уделом узкого круга специалистов. 

Становление российской политологии началось в годы перестройки. С одной стороны, 

гласность разрушила господствовавшие мифы и догмы, на которых базировалась официальная 

идеология. С другой стороны, возродилась публичная политика, началось становление 

гражданского общества. Все это породило кризис советской системы обществоведения и 

одновременно вызвало у субъектов политики интерес к овладению теоретическими знаниями, 

необходимыми для полноценного участия в политическом процессе. В конце 80-х гг. XX в. в 

СССР формируется мощный общественный запрос на политологию. Сам этот термин 

становится весьма популярным, многие начинают именовать себя политологами. 

Лекция 19. Политологическое образование в России. 

Первая кафедра политологии в России и во всем СССР была открыта на философском 

факультете Ленинградского государственного университета летом 1989 г. В 1990 г. в ходе 

перестройки гуманитарного образования в вузах был введен курс политологии. После этого 

количество кафедр политологии резко возросло. Правда, на первых порах еще не был создан 

соответствующий теоретический и методологический фундамент и курсами политологии 

были названы прежние обществоведческие учебные курсы. 

Окончательно препятствия для развития политологии были устранены в 1991 г. Были 

введены ученые степени кандидата и доктора политических наук и определена номенклатура 

специальностей для защиты диссертаций на соискание этих степеней. В ряде российских 

университетов началась подготовка профессиональных политологов. Произошли перемены в 

системе политологических центров Академии наук. На основе Института международного 

рабочего движения был создан Институт сравнительной политологии. Потребности изучения 

политического процесса обусловили развитие прикладной политологии. Возникли центры, 

осуществляющие политическое консультирование и организацию избирательных кампаний. 

Несмотря на экономические трудности, в России издается научная и учебная 

литература по политологии, выходят периодические издания политологического профиля, 

среди них журналы «Политические исследования», «Социально-политический журнал», 

«Мировая экономика и международные отношения», «Международная жизнь», «Свободная 

мысль», «Россия в глобальной политике», «Международные процессы», «Полития», 

«Политическая экспертиза», «Вестники» Московского и Санкт-Петербургского 

университетов. Статьи политологической тематики печатаются и в других научных 

гуманитарных журналах. На базе прежней Советской ассоциации политических наук создана 

Российская ассоциация политической науки (РАПН). В феврале 1998 г. под эгидой РАПН в 

Москве прошел Первый российский политологический конгресс. Наряду с РАПН были 

созданы Академия политической науки и Российское общество политологов, объединившие 

политологов, работающих в высших учебных заведениях, академических институтах, органах 

государственной власти и управления. 

В конце XX — начале XXI вв. продолжалось развитие политологического образования 

в Российской Федерации. Подготовкой политологов сегодня занимаются десятки российских 

университетов. Важным шагом в повышении статуса политологического образовании стало 
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открытие факультетов политологии в двух главных университетах России — Московском и 

Санкт-Петербургском. 

Первый этап становления и институализации российской политологии завершился, но 

перед ней стоит еще немало требующих решения задач. 

 

Лекция 20. Особенности российской политической культуры. 

Россия, как уже было показано, развивалась под воздействием как западной, так и 

восточной цивилизаций. Соответственно и российская политическая культура испытывала 

влияние как западной, так и восточной политических культур. Однако в силу 

геополитических, социально-экономических и социокультурных обстоятельств российская 

политическая культура традиционно все же была ближе к восточному типу. Например, общей 

чертой для политической культуры российского и восточных обществ был патернализм. 

Отношения патернализма — отношения, характерные для большой патриархальной семьи, где 

все подчиняются хозяину дома, в обязанности которого входит «отеческая забота» о своих 

домочадцах. Сохранение отношений патернализма в Великороссии было обусловлено рядом 

экономических и природно- климатических причин. Короткое лето требовало проведения 

множества полевых работ, что было возможно при мобилизационных формах 

внутрисемейного общежития и определяло авторитетный характер власти главы семьи. Глава 

традиционной семьи — «большак», представлял семейные интересы во взаимодействии с 

внешним миром, внутри семейного хозяйства управлял собственностью, распределял 

производственные задания и контролировал их исполнение. Глава семьи поощрял и 

наказывал, был гарантом соблюдения обычаев и нравственных норм. Глава семьи был вправе 

распоряжаться жизнью своих домочадцев, а они, в свою очередь, принимали его решения как 

неизбежность, поскольку иначе было невозможно обеспечить интересы выживания семьи как 

целостности. 

Возникший под влиянием природно-климатических условий патерналистский тип 

взаимоотношений в великорусской деревне затем нашел свое выражение в политической 

жизни российского общества. На это обстоятельство обращали внимание многие русские 

историки и философы. В частности, К. Д. Кавелин отмечал, что «дом или двор... представляет 

человеческое общество, поселенное на известном месте, состоящее из членов семьи и 

домочадцев и подчиненное власти одного господина, домоначальника. В этой социальной 

единице заключаются, как в зародыше, зачатки всех последующих общественных отношений: 

и семья, и рабство, и гражданское общество, и государство». 

В условиях господства патерналистских отношений большинству членов общества 

уготована роль исполнителя внешней, чужой воли. В такой ситуации не формируется 

потребность быть самостоятельной личностью, ответственность за судьбу человека 

перекладывается на семью, а в дальнейшем на государство. Нет личной, индивидуальной 

ответственности, следовательно, нет и индивидуальной свободы. По мнению некоторых 

культурологов, «культура русского человека отличается внутренней безответственностью и 

жесткой внешней ответственностью». 

Традициями патернализма можно объяснить и особенности русского самодержавия и 

некоторые предпосылки возникновения коммунистического тоталитарного режима. 

Патерналистские отношения были характерны для советского периода отечественной 

политической истории, их влияние сохранилось и в постсоветский период. Перекладывать 

личную ответственность на государственную власть — по-прежнему свойственно для 

массового сознания российского общества. Присущи современному массовому сознанию в 

России и ценности коммунитаризма (общинности), характерные как для политических 

культур восточного типа, так и для традиционной российской политической культуры. 

Большая часть населения дореволюционной России — крестьяне — вплоть до начала XX в. 

жила в условиях сельской поземельной общины, так называемого «мира». Более длительное 

сохранение общинных отношений, чем в Западной Европе, обусловлено не только особыми 

природно-климатическими и экономическими условиями, но и тем, что в дальнейшем они 
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искусственно поддерживались государством из фискальных соображений[1]. Влияние 

коммунитаристских ценностей на политическое развитие России можно увидеть и в широкой 

популярности социалистических идей, в том числе самобытных русских концепций 

социализма, идеализировавших крестьянскую общину. Коммунитаристские традиции 

облегчали большевикам решение их задач по завоеванию власти и строительству нового 

общества. Элементы коммунитаризма сохраняются в массовом сознании и современного 

российского общества. 

Так же как и на Востоке, в России политика традиционно ассоциируется с людьми, а не 

с институтами, здесь всегда есть спрос на харизматических лидеров, живучи представления о 

сакральном характере государственной власти. Как и в некоторых странах Востока, в России 

моральные нормы нередко ценились и ценятся выше правовых. Сама же правовая традиция 

была развита гораздо слабее, чем в странах Западной Европы. Для массового сознания 

российского общества было характерно недоверие к формальному праву, что выражалось в 

словах известной русской пословицы «закон — что дышло, куда повернешь — туда и вышло». 

Даже В. Ленин однажды саркастически упомянул о «калужской законности», отмечая 

приоритет местных норм перед общегосударственным правом. Уже в наши дни федеральному 

центру пришлось затратить немало усилий, чтобы привести местное законодательство в 

соответствие с общефедеральными законами, поскольку «субъекты федерации» в неразберихе 

90-х гг. XX в. напринимали массу законов, противоречивших российской Конституции. 

Если с политическими культурами восточного типа традиционная российская 

политическая культура имела немало общего, то от политической культуры Запада она, 

напротив, существенно отличалась. Немецкий политолог В. Пфайлер в начале 90-х гг. XX в. в 

качестве причин этого назвал отсутствие в России таких социокультурных явлений, как 

Возрождение и Реформация, вследствие чего здесь не получили развитие и не утвердились 

ценности индивидуализма, свободы совести, толерантности. В традиционной российской 

политической культуре, как полагает В. Пфайлер, в связи с этим не развивалась культура 

компромисса, не были разграничены мировоззренческие и политические ценности. Не было в 

России и собственного (точнее, самостоятельного) Просвещения. Оно было «импортировано» 

в Россию во времена Екатерины И. В результате, считает В. Пфайлер, в России не возникли и 

не получили распространения ни рациональный тип мышления, ни рациональные способы 

государственного управления. Некоторые же стороны Просвещения были абсолютизированы, 

например, вера в возможности науки у некоторой части населения приобрела черты 

религиозной веры. Видит немецкий политолог и различия в социально- экономическом 

развитии России, отмечая неразрывность экономики и политики, собственности и власти. Не 

находит он в России такого же индивидуалистического рыцарства, как на Западе, а также 

традиций правовой государственности. Все вышеперечисленное отличает российскую 

цивилизацию от западноевропейской, обусловливает несовпадение циклов и темпов 

исторического процесса в России и Европе. 

По мнению В. Пфайлера, цивилизационные особенности России и российской 

политики связаны с византийской традицией. Не только В. Пфайлер, но и многие другие 

западные политологи отмечают влияние, которое оказала Византийская империя на 

формирование российской политической культуры. В первую очередь это касается 

представлений об универсальном иерархизированном порядке, в рамках которого отдельный 

индивид включен в коллективные структуры, являющиеся частью более высокого 

Божественного космического порядка. К византийскому наследию относились и концепции 

единства царской и имперской идей, государственной религии и государственной церкви. «Не 

будет большой ошибкой, — писал Пфайлер, — квалифицировать эту имперскую идею как 

политическую теологию». Надэтнический, надгосударственный характер власти и 

государства, унаследованный от Византии, попали на благодатную почву, поскольку 

российская государственность изначально формировалась и развивалась как полиэтническая. 

Впоследствии пришедшая из Византии имперская идея материализовалась в создании 
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Российской империи, но имперская традиция замедлила процесс формирования самой русской 

нации и стала препятствием на пути строительства национального государства. 

Хотя непосредственные контакты между Москвой и Константинополем, как уже 

говорилось, были сильно затруднены, известие о падении Византийской империи стало 

потрясением для тогдашней Руси. В 1204 г. захват Константинополя крестоносцами 

воспринимался русскими людьми, по словам Л. Гумилева, «как внезапная смерть близкого 

человека... Русь перестала быть частью мировой системы, а оказалась в изоляции». После 

окончательного завоевания Константинополя турками в 1453 г. своеобразной реакцией на это 

печальное для всего православного мира событие стало появление концепции «Москва — 

Третий Рим». В соответствии с ней русское государство представлялось единственным 

оплотом истинного христианства — православия, а Москва унаследовала роль Второго Рима 

— Константинополя. 

Идея «Москва — Третий Рим» укоренилась в российской политической культуре и 

сыграла неоднозначную роль в политической истории России. С одной стороны, эта идея 

мешала заимствованию иностранного опыта, поскольку «Третий Рим» не мог «идти на 

поклон» к еретическому Западу. С другой стороны, эта идея фактически была мессианской. В 

соответствии с ней Российское государство имело особое предназначение — сохранять и 

защищать истинную веру, будь то православие в дореволюционной России или 

коммунистическая идея в Советском Союзе. Образ «Третьего Рима» диктовал свой 

особенный, ни с чем не сравнимый путь. В этом смысле данная идея способствовала 

сохранению самостоятельности и независимости России на всех этапах ее истории. 

Наряду с влиянием византийского наследия специфика российской политической 

культуры определяется и особенностями развития российской государственности. Одну из 

таких специфических особенностей политической культуры России представляет собой 

переплетение в ней ценностей этатизма и анархизма. О традициях сильной государственной 

власти писали многие дореволюционные историки и философы. В. О. Ключевский обращал 

внимание на то обстоятельство, что, в отличие от Киевской Руси, где образованию 

государства предшествовала длительная история развития восточнославянского общества, на 

северо-восточных землях, где впоследствии и возникло Московское государство, княжеская 

власть сама выступала в качестве творца общества, всех общественных институтов и 

отношений. «Старое киевское общество, — писал русский историк, — было старше своих 

князей. Совсем иной взгляд на себя, иное отношение к управляемому обществу усвояли под 

влиянием колонизации князья верхневолжской Руси. Здесь, особенно за Волгой, садясь на 

удел, первый князь его обыкновенно находил в своем владении не готовое общество, которым 

предстояло ему править, а пустыню, которая только что начинала заселяться, в которой все 

надо было завести и устроить, чтобы создать в нем общество. Край оживал на глазах своего 

князя: глухие дебри расчищались, пришлые люди селились на „новях“, заводили новые 

поселки и промыслы, новые доходы приливали в княжескую казну. Всем этим руководил 

князь, все это он считал делом рук своих, своим личным созданием. Так колонизация 

воспитывала в целом ряде княжеских поколений одну и ту же мысль, один взгляд на свое 

отношение к уделу, на свое правительственное в нем значение». 

Впоследствии существование сильной государственной власти определялось и 

влиянием византийской традиции и геополитическими факторами — необходимостью 

защищать государство от внешних врагов и сохранять контроль над постоянно 

расширяющейся территорией. В России без государства не обходилось ни одно даже малое 

начинание. Многие общественные институты, в Европе появившиеся и развивавшиеся 

самостоятельно, в России возникали по инициативе и при активном участии государственной 

власти. И сегодня государственная власть в лице администрации президента, не дождавшись 

соответствующих действий и инициатив «снизу», стала «сверху» по своему усмотрению 

создавать институты гражданского общества и перекраивать партийно-политическую систему. 

На протяжении многих столетий государственная власть в России была ничем не 

ограниченной и деспотичной. Деспотизм, с одной стороны, порождал в народе привычку к 
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покорности, а с другой стороны, вызывал протест и стремление освободиться от 

всеобъемлющего государственного контроля. Н. А. Бердяев отмечал: «Может поражать 

противоречие между русской анархичностью и любовью к вольности и русской покорностью 

государству, согласием народа служить образованию огромной империи... Возрастание 

государственного могущества, высасывающего все соки из народа, имело обратной стороной 

русскую вольницу, уход из государства, физический или духовный». 

Наличие как этатистской, так и анархической традиций в российской политической 

культуре в какой-то степени объясняет, почему Россия, с одной стороны, была родиной 

основоположников идеологии анархизма — М. Бакунина и Н. Кропоткина, а с другой 

стороны, стала страной, давшей миру образец тоталитарного политического режима в XX 

столетии. Каждый период российской истории нашел свое отражение в формировании 

специфических черт российской политической культуры. Например, петровские реформы, а 

точнее их последующая оценка и переосмысление, породили размежевание в российском 

обществе и русской социально-политической мысли на так называемых «западников» и 

«почвенников». Семь десятилетий существования советской власти не могли коренным 

образом изменить все традиционные ценности отечественной политической культуры, но 

оказали на нее весьма сильное влияние. В любом случае, понять закономерности 

современного политического процесса в России без учета такого социокультурного фактора, 

как исторические традиции российской политической культуры, невозможно. 

Лекция 21. Политическое лидерство в современной России. 

С «эпохой Путина» были связаны существенные перемены в российской политике, 

которые не могли не затронуть и феномена политического лидерства. Тип политического 

лидерства, присущий В. В. Путину, ранее не встречался в России ни в советское, ни в 

постсоветское время. Немецкий журналист и политолог А. Рар назвал Путина «немцем в 

Кремле». Это связано с тем, что В. В. Путин похож на политического лидера и 

государственного деятеля западного образца. Его отличают деловитость и высокая 

функциональность. При этом Путин изначально позиционировал себя как защитник 

национально-государственных интересов России. В ситуациях, когда решались 

принципиальные вопросы внутренней и внешней политики Российской Федерации, он 

проявлял себя как человек весьма активный и даже резкий. Его обещание «мочить в сортире» 

террористов получило широкий резонанс как внутри страны, так и за ее пределами. 

Внешне неброский, подтянутый, со скромными манерами, Путин отличается как от 

представителей прежней партийно-государственной элиты с ее барскими замашками, так и от 

харизматических политических лидеров перестроенных и постперестроечных лет. Путь 

Путина в большую политику и к вершине власти отличался от путей рекрутирования 

политической элиты и политических лидеров, которые были характерны для 90-х гг. XX в. От 

назначения на пост премьер-министра до выдвижения кандидатом в президенты в конце 1999 

г. он мало занимался публичной политикой. Занимая важные административные посты 

сначала в Санкт-Петербурге, а затем в Москве, Путин стремится держаться в тени. Став 

президентом Российской Федерации и, следовательно, публичным политиком, он так и 

стремился держаться подальше от мероприятий, которые можно истолковать как 

политическое шоу. Например, он отказался участвовать в предвыборных дебатах накануне 

президентских выборов 2004 г., 2012 и 2018 гг. 

Будучи официальным «престолонаследником» утратившего остатки своей былой 

популярности Бориса Ельцина, Владимир Путин резко контрастировал со своим 

предшественником. Вместо пожилого и больного на вершине государственной власти 

оказался молодой, здоровый и деятельный человек. Уже первые шаги на посту премьер-

министра, а затем и президента способствовали росту известности и популярности Путина 

внутри России. Его появление в качестве политического лидера было неожиданностью за 

рубежом, но новый российский президент быстро стал весьма заметной фигурой в мировой 

политике. Все годы пребывания Путина на посту главы российского государства его личный 

рейтинг хотя временами и колебался, но неизменно оставался на очень высоком уровне. 
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Можно сказать, что как общенациональному политическому лидеру В. В. Путину 

способствовала удача. Он вышел на публичную политическую арену в момент, когда страна 

начала преодолевать последствия дефолта 1998 г. Выход из кризиса тогда оказался достаточно 

быстрым. Экономика страны впервые за весь посткоммунистический период возобновила 

устойчивый рост. Все восемь лет президентства Путина держалась благоприятная 

внешнеэкономическая конъюнктура, цены на основные товары российского экспорта, прежде 

всего на энергоносители, оставались высокими. За эти годы удалось решить многие проблемы, 

полученные в наследство от кризиса 90-х гг. XX в., и некоторые социальные проблемы. Но 

после завершения двух первых сроков президентских полномочий Путина в мире разразился 

финансовый кризис, вскоре принявший характер глобального экономического кризиса. Этот 

кризис не мог не затронуть Россию, ставшую частью мировой экономики. 

Занимая пост премьер-министра в 2008—2012 гг. В. В. Путин сохранял значительное 

политическое влияние. Это предопределило его возвращение на пост президента в 2012 г. и в 

2018 г. Но теперь и В. В. Путину, и другим российским политическим лидерам приходится 

действовать в гораздо более сложных экономических и внешнеполитических условиях. 

Между тем подавляющее большинство современных российских лидеров появились на 

политической арене в конце XX — начале XXI вв. В недалеком будущем в повестку дня 

встанет вопрос о смене поколений в руководстве ведущих политических партий и появлении 

новых лиц во главе государства и правительства. От того, как произойдет эта смена 

поколений, будет зависеть будущее нашей страны. 

Лекция 22. Партийная система России: история и современность. 

Вплоть до конца 90-х гг. XX в. влияние партий на реальную российскую политическую 

жизнь оставалось невысоким, но партийная система продолжала развиваться и приобрела 

довольно плюралистический характер. Среди партий и движений, игравших роль 

протопартий, были представлены партии и движения различной идеологической ориентации 

— от крайне левых до крайне правых. В наибольшей степени типу доктринальной партии, то 

есть партии, в которой весьма важное значение имеет идеология, на левом фланге 

соответствовала КПРФ, а на правом — Союз правых сил (СПС), созданный в результате 

объединения ДВР и политически близких ему организаций. СПС позиционировал себя как 

главная либеральная партия, а КПРФ пыталась совместить в своей идеологии традиционные 

коммунистические ценности и ценности национал-патриотического характера. Такие партии, 

как ЛДПР и «Яблоко», были типичными партиями харизматического, вождистского толка, 

поскольку их лидеры — В. Жириновский и Г. Явлинский — полностью определяли все 

направления деятельности своих партий. Но в идеологических ориентациях и в отношении к 

действующей исполнительной власти эти партии существенно различались между собой. 

ЛДПР и ее лидер во время избирательных кампаний активно использовали 

националистические лозунги и социальную демагогию, открыто объявляя о своем 

оппозиционном характере. В парламенте же либеральные демократы всегда поддерживали 

исполнительную власть, регулярно голосуя за правительственные законопроекты. «Яблоко» 

позиционировала себя как партия социально-либеральной ориентации, одновременно проводя 

оппозиционный курс по отношению к президенту и правительству вплоть до того, что в 1999 

г. совместно с коммунистами предприняли безуспешную попытку объявить импичмент 

президенту. Некоторые партии по своему происхождению имели исключительно 

корпоративный характер. Такими были, например, Аграрная партия и Партия пенсионеров. 

Уход с политической арены Б. Н. Ельцина открыл «эпоху В. В. Путина», ставшего 

сначала премьер-министром, а затем и президентом России. Одновременно начался новый 

этап эволюции партийной системы. Уже в период парламентской избирательной кампании 

1999 г. произошли существенные перемены в расстановке политических сил. На этот раз 

между собой конкурировали две «партии власти». Одна была представлена межрегиональным 

движением «Единство», вторая — блоком двух движений, «Отечество» и «Вся Россия», 

выступавшим под общим названием «Отечество — Вся Россия». Принципиальных идейно-

политических различий между ними не было, но они представляли интересы различных 
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группировок внутри региональных и общефедеральной правящих элит. Это и обусловило 

остроту борьбы между ними. 

После парламентских выборов 1999 г., когда обозначилось явное лидерство В. В. 

Путина в развернувшейся президентской избирательной кампании, между фракциями 

«Единство» и «Отечество — Вся Россия» в Государственной думе началось сближение. Они в 

одинаковой мере стали оказывать поддержку вновь избранному президенту В. Путину и 

правительству. Впервые в посткоммунистической России исполнительная власть получила 

устойчивое большинство в обеих палатах парламента. В отличие от 90-х гг. XX в. президент и 

правительство понимали важность партийного фактора в политике и стали активно влиять на 

эволюцию партийной системы России «сверху». Одной их таких мер влияния стало создание 

на базе «Единства» и «Отечество — Вся Россия» новой мощной «партии власти» — «Единая 

Россия». 

Новая партия неизменно расширяла свое влияние, опираясь на ресурсы, которыми 

располагает федеральная и региональная исполнительная власть. Это нашло отражение в 

убедительных победах, одержанных «Единой Россией» на парламентских выборах 2003 и 

2007 гг. 2011 и 2016 гг. Представители «Единой России» составляют большинство и в верхней 

палате российского парламента — Совета Федерации. Членами «Единой России» является и 

подавляющая часть глав исполнительной власти субъектов Федерации. «Единая Россия» 

доминирует в законодательных органах власти областей, краев, республик, Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя. Преобладают члены и сторонники «Единой России» и в органах 

местного самоуправления. Идеологическая платформа «Единой России» так и не была четко 

обозначена, а ее практическая деятельность сосредоточена на поддержке политического курса 

Президента и правительства РФ. В. В. Путин и Д. А. Медведев лично возглавляли 

избирательные списки партии на выборах в Государственную Думу, но формально в партии 

не состояли. 

Упорядочить и стабилизировать партийную систему России были призваны принятые в 

2001 г. федеральный закон «О политических партиях» и изменения в избирательном 

законодательстве. Закон «О политических партиях» ужесточил требования к их созданию и 

деятельности. Партии, не прошедшие регистрацию в соответствии с новым 

законодательством, либо совсем прекратили свою деятельность, либо продолжили ее в 

качестве общественных организаций. Это произошло с Социал-демократической партией, 

созданной еще в 1990 г., но так и не сумевшей адаптировать социал-демократическую 

идеологию и политику к российским условиям. Статус общественной организации не давал 

возможности для активного участия в политической жизни. Но такие возможности 

сокращались и у большинства официально зарегистрированных политических партий. Для 

партий, не представленных в Государственной думе, в отличие от парламентских партий, 

доступ к средствам массовой информации и источникам финансирования был затруднен, что, 

безусловно, снижало их шансы на преодоление заградительного барьера на следующих 

парламентских выборах, повышенного в тот период с 5 до 7 %. Принятие таких 

законодательных актов объяснялось стремлением стимулировать слияние мелких партий в 

более крупные. И, действительно, подобная тенденция наблюдалась. Некоторые небольшие 

центристские партии объединились с «Единой Россией». На праволиберальном фланге 

российской политики Союз правых сил объединился с Демократической партией и партией 

«Гражданская сила», создав новую партию «Правое дело». Но присущая современным 

российским либералам неспособность договариваться не позволила им долго сохранять 

организационное единство. 

В ряде случаев объединение политических партий инициировалось «сверху», со 

стороны исполнительной власти. В 1990-е гг. существовал проект создания двух «партий 

власти» — правоцентристской и левоцентристской. Но тогда этот проект не был реализован. 

Администрация президента вернулась к нему в начале XXI в. На основе объединения Партии 

жизни, Партии пенсионеров и движения «Родина» была создана партия «Справедливая 

Россия». 
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«Справедливая Россия» стала одной из четырех партий, сумевших провести своих 

кандидатов в депутаты Государственной думы, тем самым она закрепилась в российской 

политической системе. «Справедливая Россия» позиционирует себя как партию социал-

демократического характера, о чем свидетельствует ее вступление в состав 

Социадиетического Интернационала. На практике же «Справедливая Россия», так же как и 

«Единая Россия», все более эволюционирует в направлении партии картельного типа. 

Многие российские политологи сходятся во мнении, что партийная система России к 

концу первого десятилетия XXI в. приобрела черты, характерные для партийных систем с 

доминирующей партией. Некоторые специалисты полагают, что на смену прежней 

конкуренции между партиями приходят иерархические взаимоотношения. Выделяют три 

иерархических уровня современной российской политической системы. На самом верхнем 

уровне находится «Единая Россия», играющая роль доминирующей партии. Ее позиции в 

политической системе Российской Федерации сравнимы с теми, которые имели в период 

своего доминирования такие партии, как «Индийский национальный конгресс» в Индии, 

Институционально-республиканская партия в Мексике и Либерально-демократическая партия 

в Японии. В некотором смысле положение «Единой России» сегодня даже более прочное, 

поскольку уровень партийной конкуренции очень низок. На среднем уровне находятся 

партии, которые исследователи относят к разряду «партий-сателлитов». Они безоговорочно 

признают сложившийся статус-кво и взамен получают определенные гарантии для своего 

существования и деятельности. Такими являются парламентские партии ЛДПР и 

«Справедливая Россия». Несмотря на официально провозглашаемую оппозиционность, по 

всем принципиальным вопросам они поддерживают политику правительства. 

На нижнем иерархическом уровне российской партийной системы расположились 

оппозиционные партии. Крупнейшей из них по-прежнему остается КПРФ, имеющая свою 

фракцию в Государственной думе и во многих региональных парламентах. В 90-х гг. XX в. 

КПРФ временами представляла реальную угрозу для исполнительной власти. Это наглядно 

продемонстрировали президентские выборы 1996 г., когда лидер коммунистов Г. А. Зюганов 

вышел во второй тур вместе с тогдашним президентом Б. Н. Ельциным. Сегодня влияние и 

возможности КПРФ как оппозиционной партии гораздо скромнее. Политикоидеологические 

ориентации КПРФ обращены более в прошлое, чем в будущее, у партии нет приемлемой для 

большинства населения позитивной программы решения актуальных проблем российского 

общества. В составе партии и в ее электоральной базе преобладают люди старшего поколения. 

Не все коммунисты поддерживали курс руководства КПРФ, поэтому были попытки 

создания параллельных партий и организаций коммунистической ориентации. В 90-х гг. XX в. 

определенных успехов добивались Российская коммунистическая рабочая партия и «Трудовая 

Россия». Закон «О политических партиях» 2001 г., позволил КПРФ сохранить свою 

монополию на левом фланге российской политики. Количество политических партий к концу 

2011 г. значительно сократилось. В парламентских выборах в декабре этого года получили 

право участвовать всего семь партий. Следствием акций протеста, прошедших после этих 

выборов, стали поправки в закон о партиях, принятые в марте 2012 г. Минимальное число 

членов для регистрации партии было снижено с 40 тыс. до 500 человек. Партии получили ряд 

привилегий. Так, парламентские партии имеют право непосредственно выдвигать своих 

кандидатов на выборах президента Российской Федерации. Другие же партии, несмотря на 

свою малочисленность, наделены правом выдвигать кандидата на президентский пост, собрав 

подписи 100 тыс. избирателей, в то время как самовыдвиженцам необходимо заручиться 300 

тыс. подписей. Партии, представленные не только в Государственной думе, но и имеющие 

представительство хотя бы в одном законодательном органе субъектов федерации, 

освобождаются от сбора подписей для участия в очередных парламентских выборах. 

Остальным партиям необходимо собрать 200 тыс. подписей. Значительно улучшены условия 

финансирования деятельности политических партий, особенно парламентских. 

Изменение законодательства вызвало новую волну партийного строительства. Были 

воссозданы партии, ранее сошедшие с политической арены или объединившиеся с другими 



69  

политическими силами. Вновь были зарегистрированы Демократическая партия России, 

Партия пенсионеров, Социал-демократическая партия, партии «Родина», «Гражданская сила» 

и другие. Появились новые партии, некоторые из них не имели ни четких идеологических 

ориентаций, ни вразумительной политической программы. Поэтому не удивительно, что ни 

одна из созданных партий не показала сколько-нибудь заметных результатов на местных и 

общефедеральных выборах. Хотя сегодня в России существует около 75 политических партий, 

подавляющее большинство из них фактически остаются «карликовыми» организациями. Но 

будущее и основных партий, включая парламентские, сегодня весьма туманно. Большинство 

из них в обозримом будущем ожидает смена лидеров и результаты такой смены предсказать 

сложно. 

Все вышесказанное дает основание полагать, что процесс создания стабильной 

партийной системы в России еще не завершился. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина - «Политическое и государственное управление» 

2. Раздел 1. Введение в дисциплину «Политическое и государственное управление» 

Тема 1.1. Принципы современной организации политического управления: 

публичность, подотчетность, регулятивность. 

Тема 1.2. Органы государственной власти как субъект политического управления 

Раздел 2. Современные методы политического управления 

Тема 2.1. Электронное правительство как форма непосредственного взаимодействия 

населения и органов власти 

Тема 2.2. Политические партии и неправительственные организации как элементы 

альтернативного сегмента политической системы 

3. Цели занятия.  

 Раскрыть содержание и формы процесса политического и государственного 

управления в современных условиях. 

 Изучить основные теоретические концепции, описывающие процесс 

политического и государственного управления. 

 Рассмотреть основные этапы, субъекты и объекты политического и 

государственного управления. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

Раздел 1. Политический анализ. Инструментально-прикладные методы политического 

анализа. Социологические исследования в политическом анализе 

Тема 1.1. Предметное содержание политического анализа. Уровни политической 

науки. Проблема метода в политическом анализе 
1 Ответы на вопросы самостоятельной подготовки Семинар  

2 Ответы на вопросы самостоятельной подготовки Семинар 

Тема   1.2. Общие подходы к методологическим исследованиям в политическом 

анализе. Бихевиоризм, институционализм, структурализм. Рациональность выбора в 

политических исследованиях 
3 Поиск научных статей по пройденной теме Практическое задание 

4 Контрольная работа, компьютерное тестирование. Практическое задание 

Раздел 2. Публичная сфера общества. Теоретические и эмпирические основы 

публичной политики. Понятие публичной политики и ее акторы. 

Тема 2.1. Основные категории анализа публичной сферы: публика, публичное 

пространство, публичная сфера, общественный интерес, общественная жизнь, 

общественное мнение, гражданское общество. Понятие публичной политики и его 

интерпретации 
5 Учебное исследование «Понятие публичной политики и ее 

акторы». 

Практическое задание 

6 Ответы на вопросы самостоятельной подготовки Семинар 
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Тема 2.2. Акторы публичной политики: органы государственной власти, политические 

партии, бизнес-корпорации и их ассоциации, неправительственные организации, 

СМИ, экспертное сообщество, международные организации и фонды 
7 Проект; самостоятельная исследовательская работа Практическое задание 

8 Ответы на вопросы самостоятельной подготовки Семинар 

Раздел 3. Публичная сфера и публичная политика в России 

Тема 3.1.  Становление публичной политики как научной дисциплины в современной 

России 
9 Ответы на вопросы самостоятельной подготовки Семинар 

10 Доклад с презентацией на одну из указанных тем Практическое задание 

Тема 3.2.  Публичная сфера российского политического ландшафта 

11 Ответы на вопросы самостоятельной подготовки Семинар 

12 Компьютерное тестирование Практическое задание 

 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Вопросы к обсуждению / практическое задание 

 

 

Практическое семинарское занятие 1. 

Семинарское занятие. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Определите различия между теоретическими и прикладными политическими 

исследованиями. Охарактеризуйте их. 

2. В чем заключается специфика политического анализа и его роль в современных 

политических исследованиях? 

3. Каковы основные компоненты и этапы политического анализа? 

 

Практическое семинарское занятие 2. 

Семинарское занятие. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Назовите основные черты институционального подхода к политическим 

исследованиям? 

2. Охарактеризуйте бихевиоризм и его проникновение в политические 

исследования.  

3. В чем различия бихевиоральной методологии этих исследований? 

4. Какова проблема рационального поведения современного человека?  

5. В чем заключается рациональность и иррациональность? 

Практическое семинарское занятие 3. 

Практическое задание: - поиск научных статей по пройденной теме. 
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Практическое семинарское занятие 4. 

Практическое задание: – контрольная работа, компьютерное тестирование. 

 

 

Практическое семинарское занятие 5. 

Учебное исследование «Понятие публичной политики и ее акторы». 

В ходе выполнения практического задания необходимо обратить особое внимание на 

социальные основы и функции публичной политики в обществе. Магистрантам предлагается 

аргументированно, с историческими примерами показать стихийную и программную 

составляющие в публичной политике., проследить различные формы ее существования. 

Одним из основных направлений исследования является показ и раскрытие перманентного 

противоречия публичной политики – между массовостью акторов публичной политики, 

зависимого от этой политики общества и узким кругом политической элиты, которая ее 

формирует и реализует.  В ходе работы необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

1. Определения публичной политики. 

2. Смысл публичной политики. 

3. Назначение публичной политики и ее интерпретация. 

4. Виды публичной политики 

5. Публичная политика и социальные интересы 

6. Роль и значение акторов публичной политики в формировании ее социальной и 

гуманитарной направленности. 

Практическое семинарское занятие 6. 

Семинарское занятие – устный опрос в ходе занятия. 

Практическое семинарское занятие 7.  

Практическое задание: проект; самостоятельная исследовательская работа  

1. Виды и функции специальных технологий. 

2. Технологии влияния и формирования политического имиджа.  

3. Влияние на политическое событие и неизбежность выбора. 

 

Практическое семинарское занятие 8. 

Семинарское занятие. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Что такое государственная политика? Каковы ее роль и место в политической 

сфере? 

2. Назовите акторы публичной политики и охарактеризуйте их основные 

особенности. 

3. Обозначьте роль органов государственной власти и партий в публичной 

политике. 

4. Каково значение GR в современной политике? Какое место о занимает в России? 

 

Практическое семинарское занятие 9. 
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Семинарское занятие. 

Вопросы к обсуждению: 

1.Когда и почему возникла политология как самостоятельная научная и образовательная 

дисциплина? 

2.Какие факторы способствовали возникновению политологии? 

3.Как происходил процесс институциализации политической науки? Как он происходил в 

России? 

 

Практическое семинарское занятие 10. 

Практическое задание: доклад с презентацией на одну из указанных тем (на выбор 

студента) 

1. PR как основа политического процесса.  

2. Маркетинговые коммуникации в политических кампаниях. 

3. Правовое регулирование связей с общественностью.   

4. Механизмы формирования общественного мнения в политической деятельности.  

5. Социология общественного мнения.  

6. Правовые аспекты политического консультирования.  

7. Имиджевые стратегии.  

8. Формирование политического имиджа.  

9. Политический имидж в социальных сетях.  

10. Политический брендинг. 

 

Практическое семинарское занятие 11. 

Семинарское занятие. 

Вопросы к обсуждению:  

1. В чем состоит особенность управленческой деятельности политического PR? 

2. Как взаимосвязаны между собой политическая программа, политический проект 

субъектов политики и PR-деятельность? 

3. Назовите теоретические положения, на которых основывается философия PR-

деятельности. 

4.  Почему управление с помощью информации является необходимым условием 

существования современного демократического общества? 

5. Назовите основные различия целей и условий деятельности PR бизнес- структур и PR 

субъектов политики. 

6. В чем заключается специфика GR-связей с государством? 

7. В чем заключаются основные проблемы применения PR-технологий в политическом 

менеджменте? 

 

Практическое семинарское занятие 12. 

Практическое задание: – компьютерное тестирование. 
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Приложение № 4 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Политический анализ. Инструментально-прикладные методы политического 

анализа. Социологические исследования в политическом анализе. 

Тема 1.1. Предметное содержание политического анализа. Уровни политической науки. 

Проблема метода в политическом анализе. 

 

РАЗДЕЛ 2. Публичная сфера общества. Теоретические и эмпирические основы 

публичной политики. Понятие публичной политики и ее акторы 

Тема 2.2. Акторы публичной политики: органы государственной власти, политические 

партии, бизнес-корпорации и их ассоциации, неправительственные организации, СМИ, 

экспертное сообщество, международные организации и фонды 

Модели государственной политики 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих 

форм организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет 

собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 

педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического 

характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии представления 

учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности обучающихся по овладению программным материалом 

дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет дать связанное, 

последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 

науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию 

основного источника информации: при отсутствии учебников и учебных 

пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той 

или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы 

очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при 

чтении систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех 

усвоения всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); 

краткую историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи 

дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь со смежными 

дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной 

науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы 

участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. 

Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных 

знаний и раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком 

уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе 

осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и 

межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, 

стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и 

концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 
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- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с 

аудиторией - диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы 

для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по 

рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения 

лекционного материала. Педагогический работник активизирует участие в 

обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет между собой различные 

мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное 

русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале 

и конце каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы 

узнать, насколько обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос 

в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения только что 

изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 

опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или 

предъявления проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое 

противоречие, требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, 

приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит 

дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник 

сам составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные 

вопросы педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а 

затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. В лекциях можно 

использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что 

касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично 

интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-

презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-

презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях 

применения активного метода проведения занятий презентация представляется 

весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, 

на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление 

и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или 

иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 
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РАЗДЕЛ 1. Евразия как специфическая цивилизация и мир 

Тема 1.1. Основные  тапы 

развития евразийства. 

Историческая роль 

евразийства и 

современность 

Классическое евразийство. Евразийские идеи П. Савицкого 

Евразийские идеи Н. Трубецкого. Евразийские идеи Г. 

Вернадского. Евразийские идеи Н. Алексеева. Левое 

евразийство Л. Карсавина. Неоевразийство. Вклад Л. 

Гумил ва в возрождении евразийства. Правоевразийский 

проект А.Г.Дугина. Современное «левое евразийство». 

Евразийство и национальный вопрос. «Этническое 

евразийство» и псевдоевразийские проекты. 

Тема 1.2. Евразийские 

проекты и евразийская 

интеграция в конце 1990 – 

начале XXI вв. 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

Военно-политическая интеграция на постсоветском пространстве. 

Интеграционный опыт Союзного государства Белоруссии и 

России. Особенности развития Таможенного союза и Единого 

экономического пространства. Формирование Евразийского 

экономического союза. Большое евразийское партнерство как 

цивилизационный мегапроект. Две взаимодополняемые 

Евразийские инициативы. Большая Евразия в 

геоцивилизационном пространстве XXI века . 

Стратегические приоритеты сопряжения Большого 

Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс – один 

путь». Ключевое звено становления устойчивого 

многополярного мироустройства. Формирование нового 

мирохозяйственного уклада на Евразийском пространстве. 

Предпосылки включения России в ядро нового 

мирохозяйственного уклада. Встраивание ЕАЭС в новый 

центр мировой экономической системы. 

 

РАЗДЕЛ 2. Большое евразийское партнерство-основа становления 

устойчивого многополярного мироустройства 

Тема 2.1. Механизмы 

реализации Большого 

Евразийского партнерства 

Институты, механизмы и движущие силы партнерства и 

объединения в условиях многополярности. Государства в 

системе устойчивого многополярного мироустройства. 

Формирование глобального права. Механизмы 

устойчивого многополярного мироустройства (УММ). 

Движущие силы УММ.  Повышение роли институтов 

гражданского общества в деятельности ООН, Научная база 

многополярного мироустройства. 

Тема 2.2. Стратегические 

приоритеты Большого 

Евразийского партнерства 

Энергоэкологическое партнерство. Социодемографическое 

партнерство. Стратегия научно-технологического прорыва 

на евразийском пространстве Партнерство в 

трансформации экономики и внешних связей на 

пространстве Большой Евразии Диалог и партнерство в 

социокультурной Содействие становлению устойчивого 

многополярного мироустройства на базе диалога и 

партнерства цивилизаций на пространстве Большой 

Евразии. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим 

занятиям по дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, 

направленная на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение 

умений и навыков. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, 

детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие предполагает 

выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии 

познавательных способностей, самостоятельности мышления и творческой 

активности обучающихся; углублении, расширении, детализировании знаний, 

полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке навыков 

профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 

и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или 

с использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности 

в процессе решения общих задач в условиях максимально возможного 

приближения к реальным проблемным ситуациям. Имитационные игры - на 

занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, предприятия или 

его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность 

люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых 

происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника 

цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 

обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 

разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 

интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное 

решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгрывается какая-

либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен 

вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - 

научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 

интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам 

власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом 

занятий, суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, 

технологического и других видов проектов в игровых условиях, максимально 

воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степень сочетания 

индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  
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- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой 

контекст и иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут 

проводиться в виде копирования научных, культурных, социальных явлений 

(конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-

содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, 

которое содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с 

окружающей средой. Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и 

отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, критические и 

экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – 

усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод активного 

проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная цель метода 

case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), 

обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 

условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные 

на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 

моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к 

неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод 

активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и 

социальных установок. Тренинг – форма интерактивного обучения, целью 

которого является развитие компетентности межличностного и 

профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в 

том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 

социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих 

критическое отношение к догматическим утверждениям, называется еще как 

метод «сократовской иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание 

с помощью искусных наводящих вопросов, подразумевающего короткий, 

простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед 

большой аудиторией с применением следующих активных форм обучения: 

дискуссия, беседа, демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой 

штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это 

целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся 

обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - 
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обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. 

Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на 

выступления и их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии 

является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 

выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. 

Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, 

чтобы в е  пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это ч тко структурированный и специально организованный 

публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это 

разновидность публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на 

переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому 

вербальные и невербальные средства, которые используются участниками 

дебатов, имеют целью получения определ нного результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо 

вопроса направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения 

истины. Групповое обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого 

материала. Оптимальное количество участников - 5-7 человек. Перед 

обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение 

которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового 

обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 

выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного 

мероприятия (съезда, симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на 

которое приглашаются эксперты и специалисты из разных сфер деятельности 

для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь 

на соглашениях, в качестве итогов да т результаты, которые, в свою очередь, 

являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм 

учебных занятий в системе образования, имеющая целью выяснение и 

повышение знаний обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные 

части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в 

тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, 

массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок 

выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум 

проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое 

мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. 

brainstorming) — оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения 

предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в 

том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Является методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом; это совокупность при мов, действий обучающихся в их 

определ нной последовательности для достижения поставленной задачи – 

решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит 

в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения 

знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая 

пресс-конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: 

отсутствует презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на 

вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для 

документов) - современная образовательная технология, в основе которой 

используется метод аутентичного оценивания результатов образовательной и 

профессиональной деятельности. Портфолио как подборка сертифицированных 

достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) 

занятиям по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Евразия как специфическая цивилизация и мир. 

 

Тема 1.1. Основные  тапы развития евразийства. Историческая роль 

евразийства и современность. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Исторические условия появления евразийства.  

2. Источники и теоретические основы концепции евразийства.  

3. Основные этапы развития евразийства.  

4. Историческая роль евразийства и современность.  

5. Большое евразийское партнерство как цивилизационный мегапроект.  

6. Две взаимодополняемые Евразийские инициативы.  

 

Тема 1.2. Евразийские проекты и евразийская интеграция в конце 

1990 – начале XXI вв. 
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Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Большая Евразия в геоцивилизационном пространстве XXI века .  

2. Стратегические приоритеты сопряжения Большого Евразийского партнерства и 

инициативы «Один пояс – один путь».  

3. Ключевое звено становления устойчивого многополярного мироустройства.  

4. Формирование нового мирохозяйственного уклада на Евразийском пространстве. 

Предпосылки включения России в ядро нового мирохозяйственного уклада.  

5. Встраивание ЕАЭС в новый центр мировой экономической системы. 

 

РАЗДЕЛ 2. Большое евразийское партнерство-основа становления 

устойчивого многополярного мироустройства. 

 

Тема 2.1. Механизмы реализации Большого Евразийского 

партнерства. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Система стратегических приоритетов стратегии становления 

устойчивого многополярного мироустройства.  

2. Дерево целей стратегии многополярного мироустройства.  

3. Обеспечение глобальной безопасности, искоренение терроризма и войн.  

 

 

Тема 2.2. Стратегические приоритеты Большого Евразийского 

партнерства. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Тенденции нарастания геополитической напряженности и конфликтов  

2. Стратегия обеспечения глобальной безопасности Стратегия искоренения 
терроризма.  

3. Долгосрочная стратегия искоренения войн, транс.формация вооруженных 

сил, демилитаризация экономики и общества.  

4. Сбережение природных ресурсов, охздоровление окружающей среды и 

устойчивое энергоэкологическое развитие.  

5. Угроза экологической катастрофы и пути ее предотвращения 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины 

(модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. Евразия как специфическая цивилизация и мир. 

 

Тема 1.1. Основные  тапы развития евразийства. Историческая роль 

евразийства и современность. 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных 

пособий по теме. 
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Тема 1.2. Евразийские проекты и евразийская интеграция в конце 

1990 – начале XXI вв. 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных 

пособий по теме. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Большое евразийское партнерство-основа становления 

устойчивого многополярного мироустройства. 

 

Тема 2.1. Механизмы реализации Большого Евразийского 

партнерства. 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных 

пособий по теме. 

 

Тема 2.2. Стратегические приоритеты Большого Евразийского 

партнерства. 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных 

пособий по теме. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины 

(модуля)» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения 

поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей 

программы дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной 

литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности 

каждой формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в 

следующем. 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации 

учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на 

полях лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции 

по материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному 

вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с 

целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе 

с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа 

включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой 

для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном 

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 
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выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное 

значение имеет наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и 

умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в 

течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он 

выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. Важно помнить, что 

рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и 

сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в 

методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, 

следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 

предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на 

определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 

учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей 

лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает 
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составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, 

основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником 

для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - 

это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это 

чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная 

работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое 

исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это 

важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее 

цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или 

частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит 

эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только 

тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 

необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги 

следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения 

необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует 

излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно 
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сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует 

помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности 

с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из 

существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

виде или в форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), 

литературы по теме. Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, 

подбор литературы, подготовку и защиту плана; написание теоретической части 

и всего текста с указанием библиографических данных используемых 

источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно 

ведут библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться 

университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся 

определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, 

методике ее изучения с целью отбора и обработки собранного материала, 

обоснованию актуальности темы и теоретического уровня обоснованности 

используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо 

составить план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, 

осмысливание прочитанного, делаются выписки, сопоставляются точки зрения 

разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы в ней 

выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать 

как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного 

задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий 

список использованной литературы. Список использованной литературы 

размещается на последней странице рукописи или печатной форме реферата. 

Реферат выполняется в письменной или печатной форме на белых листах 

формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 

интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц 

производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий 

на наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, 

непривычных терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки 



18  

приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в 

тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, 

необходимой для краткого изложения вопроса. Важнейший этап – 

редактирование готового текста реферата и подготовка к обсуждению. 

Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 

главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать 

основательный анализ работы обучающимся, обращают внимание на 

положительные моменты и недостатки реферата, дают общую оценку 

содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее 

особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом 

изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие 

обучающиеся имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. 

Преподаватель предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу 

доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки 

зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии 

спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также 

чрезмерного упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; 

основной части; заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение 

должно включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где 

требуется показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес 

и есть ли связь представляемого материала с современностью. Таким образом, 

тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с 

современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их сильные и слабые 

стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения 

проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение 

обучающихся и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически 

изложен и распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую 

очередь, когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, 

таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается 

внимание на выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания 

основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи 

источников: сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название 

работы не ставится в кавычки; после названия сокращенно пишется место 

издания; затем идет год издания; наконец, называется процитированная 

страница.  

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

актуальности, поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре 

основной части, сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного 

раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, 

способности понять суть задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы 

на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно 

прозаическое, свободной композиции, передающее индивидуальные 

впечатления, суждения, соображения автора о той или иной проблеме, теме, о 

том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный 

вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее 
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написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

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

интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа 

тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По 

решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или 

несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 

14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. 

Отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки 

встраиваются в текст работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо 

размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать подрисуночными 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

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

не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем 

эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает 

на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути 

этой проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

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

сути, безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, 

конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, 

знание основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный 

ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное 

понимание сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки 

в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым 

положениям изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, 

полученные обучающимся в процессе изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых 

заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии 

оценки по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные 

листы. 

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

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

полноты и достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование 

предметной (цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются 

сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с 

действующими стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в 

соответствии с новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают 

основное содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны 

именоваться так, как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать 

умение кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и 

анализировать материал по теме доклада. 
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Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объ м презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, 

направленность (профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 

работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый 

материал доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, 

фотографии, карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объ м презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 

сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна 

слайда. 

5. Объ м и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 

источников и не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля 

содержатся в рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с 

материалом, посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой 

рекомендованной литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение 

основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 

четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение 

обобщ нных знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 

коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается 

следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического 

задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной 

работы и других практических действий, используя конспекты лекций и 

рекомендованную литературу, представленной в программе; 

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

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. При использовании данных из учебных, методических пособий и 

другой литературы, периодических изданий, Интернет-источников должны 

иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому 

решению; рассуждения четкие последовательные логические; используются 

ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к 

задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; 

но с не существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая 

последовательность; используются ссылки на полученные при изучении 

дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; 

используются формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для 

подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует 

обоснование принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание 

сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на 

вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует 

решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или 

имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной 

аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с 

оценкой или экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к 

экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
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систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в 

течение семестра позволит использовать время промежуточной аттестации для 

систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой 

системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) 

реализуется в формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) 

складывается из результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг 

обучающегося 20 рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате 

БРСО доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном 

занятии, а также размещены в свободном доступе в электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий 

рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как 

сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем 

видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия 

обучающегося, направленные на освоение компетенций в рамках изучения 

учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, 

самостоятельное изучение содержания учебной дисциплины в электронной 
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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 е  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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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программ специалитета в Российском государственном 

социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной 

аттестации  оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а 

итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной 

системе для зачета по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины 

в ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговы

х 

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 

рейтинговы

х 

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 

рейтинговы

х 

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 

рейтинговы

х 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания 
0 

рейтинговы

х баллов 

не аттестован 
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Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то 

промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже 

при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 

контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. «Большое евразийское партнерство и геополитика 

России в XXI веке» 

2. Раздел/Тема лекционного занятия. РАЗДЕЛ 1. Евразия как 

специфическая цивилизация и мир 

3. Цели занятия.  

(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения 

... , раскрыть сущность ...)  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 

1 Евразия как специфическая цивилизация и мир. 

Исторические условия появления евразийства. Источники и 

теоретические основы концепции евразийства. Основные 

этапы развития евразийства 

лекция 

2 Евразийские проекты и евразийская интеграция в конце 1990 

– начале XXI вв. Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве. . Формирование Евразийского 

экономического союза. Большое евразийское партнерство 

как цивилизационный мегапроект. 

лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, 

описание ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от 

вида, замысла лекции и е  структуры) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исторические условия появления евразийства. Источники и теоретические основы 

концепции евразийства. Основные этапы развития евразийства. Историческая роль 

евразийства и со- временность. Большое евразийское партнерство как цивилизационный 

мегапроект. Две взаимодополняемые Евразийские инициативы. Большая Евразия в 

геоцивилизационном пространстве XXI века . Стратегические приоритеты сопряжения 
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Большого Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс – один путь». Ключевое 

звено становления устойчивого многополярного мироустройства. Формирование нового 

мирохозяйственного уклада на Евразийском пространстве. Предпосылки включения 

России в ядро нового мирохозяйственного уклада. Встраивание ЕАЭС в новый центр 

мировой экономической системы. 

Тема 1.1. Основные  тапы развития евразийства. Историческая роль евразийства 

и современность 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классическое евразийство. Евразийские идеи П. Савицкогож Евразийские идеи Н. Трубецкого. 

Евразийские идеи Г. Вернадского. Евразийские идеи Н. Алексеева. Левое евразийство Л. 

Карсавина. Неоевразийство. Вклад Л. Гумил ва в возрождении евразийства. 

Правоевразийский проект А.Г.Дугина. Современное «левое евразийство». Евразийство и 

национальный вопрос. «Этническое евразийство» и псевдоевразийские проекты.  

 

 

Тема 1.2. Евразийские проекты и евразийская интеграция в конце 1990 – начале 

XXI вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Военно-политическая интеграция на 

постсоветском пространстве. Интеграционный опыт Союзного государства Белоруссии и России. 

Особенности развития Таможенного союза и Единого экономического пространства. Формирование 

Евразийского экономического союза. Большое евразийское партнерство как цивилизационный 

мегапроект. Две взаимодополняемые Евразийские инициативы. Большая Евразия в 

геоцивилизационном пространстве XXI века . Стратегические приоритеты сопряжения 

Большого Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс – один путь». Ключевое звено 

становления устойчивого многополярного мироустройства. Формирование нового 

мирохозяйственного уклада на Евразийском пространстве. Предпосылки включения России в 

ядро нового мирохозяйственного уклада. Встраивание ЕАЭС в новый центр мировой 

экономической системы. 
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Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических 

(семинарских) занятий по дисциплине 

(модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина. «Большое евразийское партнерство и геополитика 

России в XXI веке» 

2. Тема практического (семинарского) занятия. РАЗДЕЛ 1. Евразия как 

специфическая цивилизация и мир 

3. Цели занятия.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Евразия как специфическая цивилизация и мир. 

Исторические условия появления евразийства. 

Источники и теоретические основы концепции 

евразийства. Основные этапы развития евразийства 

лекция 

 Евразийские проекты и евразийская интеграция в 

конце 1990 – начале XXI вв. Интеграционные 

процессы на постсоветском пространстве. . 

Формирование Евразийского экономического союза. 

Большое евразийское партнерство как 

цивилизационный мегапроект. 

лекция 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, 

описание ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от 

вида, замысла лекции и е  структуры) 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1: Евразийство и национальный вопрос. 

Форма практического задания: дискуссия. 
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Тема практического занятия 2: Большое евразийское партнерство как 

цивилизационный мегапроект. 

Форма практического задания: дискуссия 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – – опрос на семинарском занятии,  проверка качества 

выполненных заданий. 

РАЗДЕЛ 2. Большое евразийское партнерство-основа становления устойчивого 

многополярного мироустройства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Система стратегических приоритетов стратегиистановления устойчивого многополярного 

мироустройства. Дерево целей стратегии многополярного мироустройства. Обеспечение 

глобальной безопасности, искоренение терроризма и войн.                      
                                                                              
                                                                                  
     ,                               ,                                       
                             ,                                               
                                                                         
                 

 

Тема 2.1 Механизмы реализации Большого Евразийского партнерства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Институты, механизмы и движущие силы партнерства и объединения в условиях 

многополярности. Государства в системе устойчивого многополярного мироустройства. 

Формирование глобального права. Механизмы устойчивого многополярного 

мироустройства (УММ). Движущие силы УММ.  Повышение роли институтов 

гражданского общества в деятельности ООН, Научная база многополярного 

мироустройства. 

 

Тема 2.2. Стратегические приоритеты Большого Евразийского партнерства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Энергоэкологическое партнерство. Социодемографическое партнерство. Стратегия научно-

технологического прорыва на евразийском пространстве Партнерство в трансформации 

экономики и внешних связей на пространстве Большой Евразии Диалог и партнерство в 

социокультурной Содействие становлению устойчивого многополярного мироустройства на 

базе диалога и партнерства цивилизаций на пространстве Большой Евразии.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 
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Тема практического занятия 1:  Механизмы устойчивого многополярного 

мироустройства (УММ). 

Форма практического задания:; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. Экономический вектор международной интеграции на постсоветском пространстве: 

Таможенный союз, ЕврАзЭс, ЕАЭС.  

2. ЕврАзЭс: структура, функции и основные результаты деятельности.  

3. Идея «расширенной» интеграции: сотрудничество в рамках АТР, АСЕАН и АТЭС.  

4. Россия и Беларусь: значение союзного государства для евразийской интеграции.  

5. Грузия и Украина в международных интеграционных процессах.  

6. Создание евразийской системы коллективно безопасности и партнерство в военной 

сфере: ОДКБ и ШОС.  

7. Перспективы создания Евразийского союза.  

8. Проблемы и перспективы евразийской интеграции в контексте китайских инициатив 

по продвижению проекта Шелкового пути.  

9. Интересы КНР в сотрудничестве со странами ЕАЭС.  

10. Евразийская интеграция и «вызовы» глобализации.  

11. Процессы евразийской интеграции в контексте антироссийских санкций Запада.  

 

Тема практического занятия 2:  Механизмы устойчивого многополярного 

мироустройства (УММ). 

Форма практического задания:; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. Большое Евразийское партнерство как веление времени.  

2. Большая Евразия в многополярной глобализации. 

3.  Перспективы регионального развития в эпоху постлиберализма.  

4. Большое Евразийское партнерство – геополитические реалии, перспективы, прогнозы.  

5. Большое Евразийское партнерство: синергия бизнеса и политики.  

6. Евразийский экономический союз и Большая Евразия: контуры континентального 

партнерства. 

7.  Большое Евразийское партнерство: как наводятся мосты сотрудничества. 

8. Евразийский экономический союз и бизнес в Европе –ожидания и реальность.  

9. Перспективные пути развития Большой Евразии: международные транспортные 

коридоры и мегарегиональные торговые соглашения.  

10. Транспортные коридоры на пространстве Большой Евразии.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – опрос на семинарском занятии,  проверка качества 

выполненных заданий. 
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Приложение № 4  к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Учебно-наглядные пособия по  

дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Евразия как специфическая цивилизация и мир. 

 

Тема 1.1. Основные  тапы развития евразийства. Историческая роль 

евразийства и современность. 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных 

пособий по теме. 

 

Тема 1.2. Евразийские проекты и евразийская интеграция в конце 

1990 – начале XXI вв. 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных 

пособий по теме. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Большое евразийское партнерство-основа становления 

устойчивого многополярного мироустройства. 

 

Тема 2.1. Механизмы реализации Большого Евразийского 

партнерства. 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных 

пособий по теме. 

 

Тема 2.2. Стратегические приоритеты Большого Евразийского 

партнерства. 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных 

пособий по теме. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, 

ПРАКТИЧЕСКИМ 

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих 

форм организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет 

собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 

педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического 

характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии представления 

учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности обучающихся по овладению программным материалом 

дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет дать связанное, 

последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 

науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию 

основного источника информации: при отсутствии учебников и учебных 

пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той 

или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы 

очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при 

чтении систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех 

усвоения всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); 

краткую историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи 

дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь со смежными 

дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной 

науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы 

участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. 

Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных 

знаний и раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком 

уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе 

осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и 

межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, 

стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и 

концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 
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- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с 

аудиторией - диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы 

для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по 

рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения 

лекционного материала. Педагогический работник активизирует участие в 

обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет между собой различные 

мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное 

русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале 

и конце каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы 

узнать, насколько обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос 

в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения только что 

изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 

опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или 

предъявления проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое 

противоречие, требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, 

приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит 

дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник 

сам составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные 

вопросы педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а 

затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. В лекциях можно 

использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что 

касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично 

интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-

презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-

презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях 

применения активного метода проведения занятий презентация представляется 

весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, 

на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление 

и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или 

иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 
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Модуль 1 (Семестр  2 ) 
Раздел 1. Теоретико-методологические  основы изучения 

глобальной политики 
Раздел 2. Сущность и противоречия процесса глобализации. 

Соотношение  глобальных проблем и глобализационных  

процессов. Антиглобализм. 

Раздел 3. Концептуальные подходы к проекту «Большая Евразия». 

Культурно-географическое и политико-экономическое  

понимание Большой Евразии. 

Модуль 2 (Семестр  3 ) 
Раздел 4.   Современные мегатренды и глобальные проблемы в 

странах Большой Евразии.  
Раздел 5. Прикладные аспекты глобалистики в странах Большой 

Евразии.  
Раздел 6 . Актуализация гуманитарного сотрудничества стран 

Большой Евразии.  
Раздел 7 . Интеграционные объединения и процессы   стран Большой 

Евразии.  

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим 

занятиям по дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, 

направленная на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение 

умений и навыков. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, 

детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие предполагает 

выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии 

познавательных способностей, самостоятельности мышления и творческой 

активности обучающихся; углублении, расширении, детализировании знаний, 

полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке навыков 

профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 

и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или 

с использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности 

в процессе решения общих задач в условиях максимально возможного 

приближения к реальным проблемным ситуациям. Имитационные игры - на 

занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, предприятия или 

его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность 

люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых 

происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника 

цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 
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обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 

разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 

интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное 

решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгрывается какая-

либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен 

вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - 

научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 

интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам 

власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом 

занятий, суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, 

технологического и других видов проектов в игровых условиях, максимально 

воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степень сочетания 

индивидуальной и совместной  работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой 

контекст и иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут 

проводиться в виде копирования научных, культурных, социальных явлений 

(конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-

содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, 

которое содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с 

окружающей средой. Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и 

отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, критические и 

экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – 

усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод активного 

проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная цель метода 

case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), 

обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 

условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные 

на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 

моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к 

неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод 

активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и 

социальных установок. Тренинг – форма интерактивного обучения, целью 

которого является развитие компетентности межличностного и 
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профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в 

том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 

социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих 

критическое отношение к догматическим утверждениям, называется еще как 

метод «сократовской иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание 

с помощью искусных наводящих вопросов, подразумевающего короткий, 

простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед 

большой аудиторией с применением следующих активных форм обучения: 

дискуссия, беседа, демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой 

штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это 

целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся 

обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - 

обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. 

Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на 

выступления и их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии 

является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 

выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. 

Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, 

чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный 

публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это 

разновидность публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на 

переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому 

вербальные и невербальные средства, которые используются участниками 

дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо 

вопроса направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения 

истины. Групповое обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого 

материала. Оптимальное количество участников - 5-7 человек. Перед 

обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение 

которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового 

обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 

выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного 

мероприятия (съезда, симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на 

которое приглашаются эксперты и специалисты из разных сфер деятельности 
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для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь 

на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою очередь, 

являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм 

учебных занятий в системе образования, имеющая целью выяснение и 

повышение знаний обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные 

части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в 

тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, 

массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок 

выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум 

проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое 

мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. 

brainstorming) — оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения 

предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в 

том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Является методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом; это совокупность приёмов, действий обучающихся в их 

определённой последовательности для достижения поставленной задачи – 

решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит 

в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения 

знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая 

пресс-конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: 

отсутствует презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на 

вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для 

документов) - современная образовательная технология, в основе которой 

используется метод аутентичного оценивания результатов образовательной и 

профессиональной деятельности. Портфолио как подборка сертифицированных 

достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) 

занятиям по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типология основных концепций глобального управления. 

2. Концепция вечного мира Иммануила Канта. 

3. Основные институты глобальной политики и управления. 

4. Дискуссии  о второй палате ГА ООН как о глобальном парламенте. 

5. Органы глобальной юстиции. 

6. Проблема демократизма глобальной политики. 

7. Глобальное управление и государственный суверенитет. 

8. Проблема "гуманитарной интервенции". 

9. Трансформация международного права для нужд глобальной политик. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СУЩНОСТЬ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРОЦЕССА 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ. СООТНОШЕНИЕ  ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ И 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ. АНТИГЛОБАЛИЗМ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

10. Причины возникновения антиглобалистского движения. 

11. Основные постулаты идеологии антиглобализма. 

12. Основные антиглобалистские организации. 

13. Восприятие глобализации в России. 

14. Современные футурологические концецпии глобального регулирования. 

 

РАЗДЕЛ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТУ «БОЛЬШАЯ 

ЕВРАЗИЯ». КУЛЬТУРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ПОНИМАНИЕ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Правовое регулирование евразийской интеграции в свете теории 

международного права 

2. Внешнеэкономическая экспансия КНР в развивающиеся страны 
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3. Формирование интегративной концепции Большой Евразии: системный 

подход к правовому обеспечению национальной безопасности на 

евразийском пространстве 

4. Россия и Китай в геополитической регионалистике евразийского 

пространства. 

5. Миропорядок Большой Евразии и технологическая суверенность России 

6. Перспективы и приоритеты экономического сотрудничества ЕАЭС и ШОС 

со странами Центральной Азии 

7. Внешнеэкономическое сотрудничество ЕАЭС – ЕС: стратегия, динамика и 

условия развития 

 

РАЗДЕЛ 4.  СОВРЕМЕННЫЕ МЕГАТРЕНДЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ В СТРАНАХ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные современные международные конфликты: их причины, 

особенности и перспективы.  

2. Международный терроризм и глобальное управление. 

3. Информационное общество и цифровая экономика  

4. Регионализация государств в глобального управления   

5. Основные предпосылки формирования региональных объединений в 

евразийском интеграционном пространстве. 

6. Приоритетные направления евразийской интеграции 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛИСТИКИ В 

СТРАНАХ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Глобализация как претензия на новое геополитическое пространство  

2. Формирование условий для создания механизмов инновационно-

технологического взаимодействия при сотрудничестве со странами Большой 

Евразии 

3. Климатические риски и усиление вклада «зеленых» технологий в 

социальное развитие: возможности кооперации стран Большой Евразии 

4. Институционализация глобализационных процессов в контексте 

повседневности Большой Евразии 

5. Особенности проявления военного прогресса в глобальном мире: 

социально-философский аспект 

 

РАЗДЕЛ 6 . АКТУАЛИЗАЦИЯ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

СТРАН БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Цивилизационные аспекты интеграции постсоветского пространства 
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2. Духовно-нравственные ценности в контексте глобально-

интеграционных процессов 

3. Духовность, образование как факторы модернизации общества 

4. Методологический ресурс исламского космополитизма в эпоху 

глобализации 

5. Миграция и связанный с ней процесс культурной идентичности 

6. Социальное измерение модернизации экономик стран Большой 

Евразии  

7. Евразийская интеграция образования, науки и бизнеса в условиях 

цифровизации 

 

 

РАЗДЕЛ 7.  ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ   СТРАН 

БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ.  

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Евразийский экономический союз: этапы, пути и векторы развития 

интеграции 

2. Развитие цифровой экономики… как фактор повышения экономической 

безопасности Евразийского экономического союза 

3. Гармонизация законодательства стран ЕАЭС в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму как фактор региональной безопасности 

4. Один пояс — один путь и Большое евразийское партнёрство: проблемы 

сопряжения 

5. Информационная интеграция государств-членов Евразийского 

экономического союза в контексте построения цифрового пространства 

ЕАЭС 
6. Сопряжение интеграционных потенциалов ЕАЭС, ШОС и АСЕАН в 

рамках формирующегося Большого евразийского партнерства. 

7. Перспективы  Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

 
 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины 

(модуля)
1
 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

                                                 
1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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РАЗДЕЛ 2. СУЩНОСТЬ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРОЦЕССА 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ. СООТНОШЕНИЕ  ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ И 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ. АНТИГЛОБАЛИЗМ. 

 

 

Понятие глобализации. Развитие теории глобализации в XX–XXI вв.: 
глобализация как процесс модернизации, «мир-системная» модель И. 
Валлерстайна, модель «мировой культуры» (М. Арчер, М. Феверстоун, Р. 
Робертсон),  

теория глобального сообщества (Э. Гидденс), модель 
глобальной системы, теория «обществ, основанных 
на знании». 

От теории – к практике: доклады Римского клуба и попытки решить 
глобальные проблемы. 

Понятие и основные формы экономической глобализации. Социальные 
последствия глобализации. Глобализация в системе отношений «Север-
Юг». Государство и государственный суверенитет в условиях 
глобализации. 
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Критика глобализации и феномен 
антиглобализма. 

 Антиглобализм и альтерглобализм. 
Антиглобалистские организации в Западной 
Европе и Латинской Америке. 

•  антиглобализм, альтерглобализм, глобализация, глокализация, 
устойчивое развитие. 

Основные понятия: 

роль США в процессах глобализации - явно 
преувеличена. Согласно World Investment 
Report, среди 25 крупнейших ТНК только 6 

базируются в США, 15 – в 
западноевропейских странах, 3 – в Японии 

и 1 – в Канаде.   ТНК– основной 
экономический каркас, несущая 

конструкция глобализации. 

Критические выступления антиглобалистов 
идут преимущественно по 2 линиям. 1 - 

критика глобализации, с морально-
этических позиций, в терминах 
«социальной справедливости и 
несправедливости». недостает 

реалистичного анализа ситуации. 2 - 
критика глобализации с позиций догмы 

марксистско-ленинских концепций. 

Среди ряда кардинальных вопросов, 
которые обсуждаются ныне в связи с 

глобализацией, есть и старый вопрос о 
соотношении экономики и этики, об 
экономических и моральных целях и 

ценностях. В сфере экономики главный 
критерий – эффективность. В сфере 

морали – справедливость. 

Хоффман - глобализация как «сегодняшняя 
форма существования капитализма… 

выдвигает в качестве основной дилеммы 
противоречие между эффективностью и 

справедливостью», причем глобализация 
усугубляет это противоречие.  

Особого внимания заслуживает тезис о 
том, что «экономическая глобализация 

стала причиной неравенства между 
странами…». Причины «неравенства 

между странами» (а также между 
крупными регионами, цивилизациями), 
связаны со множеством разнообразных 
факторов: природных (климат, полезные 

ископаемые и т. п.), социально-
экономических, общественно-
политических, региональных, 

национально-культурных традиций и 
других. Отсюда – исторические 

перемещения цивилизационных центров 
и, говоря современным языком, 

источников и центров экономического 
роста. 

Своеобразие нынешней эпохи состоит в 
том, что «производство знаний» 

превратилось в самостоятельную, 
крупную, ведущую отрасль экономики, 

питающую все другие отрасли. Это 
производство поставлено на поток и само 

использует индустриальные методы не 
только в прикладных областях, но и в 

фундаментальной науке. Отсюда 
возрастающая роль «предприятий», где 

вырабатывается этот продукт (то есть 
новые знания): университеты, научные 

институты, лаборатории и научные центры 
крупных компаний.  
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РАЗДЕЛ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТУ «БОЛЬШАЯ 

ЕВРАЗИЯ». КУЛЬТУРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ПОНИМАНИЕ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ. 

 
 

Таблица 1. Аргументы выделения термина «Евразия» 

(Eurasia in sensu stricto) как отдельного субрегиона 

1. 

Географический 

· Контроль над вертикальными реками не дает контроль над всей 

Евразией 

· Контроль над горизонтальными степями дает контроль над всей 

по мнению Сарамагу, глобализация – это новая форма тоталитаризма. Однако, 
как ни велико могущество крупнейших ТНК, сильное демократическое 
государство имеет возможность пресечь их противоправную деятельность и 
«призвать к порядку», используя при этом необходимые рычаги 
исполнительной и судебной власти.  

В качестве примеров можно назвать недавние судебные преследования таких 
гигантов большого бизнеса, как компании «Майкрософт» и «Энрон» (США). 

Другое направление критических выступлений антиглобалистов связано с 
безнадежно устаревшей ленинской концепцией империализма.  

«Глобализация есть, в сущности, не что иное, как новейшее явление 
современного империализма, которое характеризуется превращением 
отношений неоколониальной зависимости из региональных во всемирные. За 
ней нет ничего, кроме глобализации империалистической эксплуатации 
зависимых стран». 

Термины «Евразия», «евразийский» и «евразийцы» традиционно всегда были 
и являются одними из наиболее сложных для точного и раз и на всегда 
однозначного определения. 

 Сложность определения, наверное, кроется, с одной стороны, в 
неопределённости границ, которые должны составить внешние пределы 
того ареала, которого мы хотели бы обозначить «евразийским».  

Самый острый вопрос в данном контексте – где заканчивается Восточная 
Европа и где начинается Западная Евразия?  

С другой стороны, до сих пор идут академические (и не только) споры по 
поводу четкого определения того субъекта, которого можно считать 
источником для формирования некой «евразийской» или «общеевразийской» 
идентичности.  

Кто или что субъект, формирующий евразийскую идентичность? Русские? 
Советское наследие? Монгольское наследие? Скифское наследие? 
Совокупность современных народов ЕАЭС?  

Особенности климата и географической отдаленности от морей? 
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Евразией. 

· Евразия внешне обрамлена горной цепью (от Карпат до Ин-

Шань). 

· Уральский хребет де-факто не разделяет Евразию на Европу и 

Азию. 

· Горизонтальный «четырёхголосный флаг» из тундры, леса, 

степи и пустыни объединяет всю Евразию с одного начала до 

другого. 

· Континентальный характер географии: высокая удаленность от 

мировых океанов и морей. 

2. 

Климатический 

· Евразия – это все то, что ниже средней нулевой изотермы 

января. 

3. Этно-

культурный 

· Славянско-тюркский синтез (с участием угро-финского, 

иранского и кавказского культурно-этнических начал) 

· Плавный переход от одной этнической группы к другой. 

4. 

Исторический 

· Евразия исторически была объединена уже пять раз: 1. 

Скифская общность (8 – 2 век до н.э.); 2. Тюркские каганаты (5 – 

8 век); 3. Монгольская империя (12 – 15 век); 4. Российская 

империя (16 – 20 век); 5. Советский Союз (20 век). 

· Евразийский экономический союз (21 век) — это новое, шестое, 

объединение. 

 

РАЗДЕЛ 4.  СОВРЕМЕННЫЕ МЕГАТРЕНДЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ В СТРАНАХ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ.  
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РАЗДЕЛ 5. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛИСТИКИ В 

СТРАНАХ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ. 
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Таблица  Некоторые элементы «Большого евразийского партнерства» 

 
Название проекта Торговля Транспорт и 

инфраструктура 
Инвестиции Статус 

ЭПШП  + + Начинается 

реализация 
МТК «Север-Юг»  + + На начальном этапе 

реализации 
Соглашение о не-

преференциальном 

торгово-

экономическом 

сотрудничестве 

ЕАЭС — Китай 

Только ряд 

нетарифных 

барьеров 

 + подписан 

ЗСТ ЕАЭС – 

Вьетнам 
+   Работает 

ЗСТ ЕАЭС – Иран Временно (4 года) и 

только часть 
  Пописан  

Виды интеграции. Идея свободной торговли и теория 
взаимозависимости как теоретическая основа 
интеграции.  

Либеральный идеализм первой половины XX в и 
развитие теории интеграции.  

Функциональная и федералистская модели 
интеграции.  

Понятие наднациональности, субсидиарности, 
квазиинтеграции и секторной интеграции. 

Оосбенности основных этапов экономической 
интеграции.  

Экономическая и политическая интеграция на примере 
ЕС: история, проблемы и перспективы интеграционных 
объединений в эпоху глобализации.  

Особая роль международных и региональных 
организаций в интеграционных процессах. 

Краткая характеристика региональных 
интеграционных объединений. Особенности 
интеграции в Большой Авразии, АТР, Африке, Европе. 

Евразийские интеграционные проекты: проблемы и 
перспективы. 
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товарной 

номенклатуры 
ЗСТ ЕАЭС – Индия +    
Общее 

экономическое 

пространство ЕС – 

ЕАЭС 

+ + + Политический 

кризис не позволяет 

реализацию 

 

РАЗДЕЛ 6 . АКТУАЛИЗАЦИЯ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

СТРАН БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ.  

 

В отечественной науке, в отличие от европейской и 
американской, понятие «гуманитарного сотрудничества» 

трактуется не как оказание гуманитарной помощи во 
время конфликтов, в постконфликтный период и во время 

кризисных ситуаций, а как взаимодействие, в первую 
очередь, на межгосударственном уровне, хотя и с 

привлечением «горизонтальных контактов» в социально-
экономической сфере: в области науки, культуры, 

искусства, массовых коммуникаций, – то есть, по сути, в 
духе Хельсинского соглашения. 

При этом следует отметить, что методы 
реализации российского гуманитарного 

сотрудничества близки зарубежной 
публичной дипломатии, включающей такие 

компоненты, как взаимодействие с 
иностранной аудиторией при помощи 

цифровых технологий, культурную 
дипломатию, академические и 

образовательные гранты, программы 
международных обменов. 

 Данные аспекты необходимо 
учитывать при разъяснении 

иностранным партнёрам, что говоря о 
гуманитарном сотрудничестве, 

 Россия имеет в виду не силовое 
вмешательство или действия во время 

конфликтов, а взаимодействие по 
линии гражданского общества и 

экспертного сообщества. 

На евразийском пространстве гуманитарное 
сотрудничество имеет широкие перспективы. Странам 
региона важно создавать привлекательный образ на 
международной арене, заниматься национальным и 

региональным брендингом, выявлять позиции экспертного 
сообщества и гражданского общества по наиболее острым 

вопросам международных отношений,  

использовать для этого современные информационно-
коммуникационные технологии, проводить исследования 

по выявлению запросов целевой аудитории (магистрантов, 
аспирантов, молодых профессионалов, которые через 

несколько лет станут аналитиками, дипломатами, 
журналистами, преподавателями профильных вузов и 

руководителями НПО), формирующими международную 
повестку наших стран. 
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РАЗДЕЛ 7.  ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ   СТРАН 

БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ.  

 

Важны интенсификация развития горизонтальных контактов на уровне 
малого и среднего бизнеса, укрепление культурного сотрудничества, 
расширение международных контактов субъектов Российской 
Федерации в научно-технической, культурной, экономической областях, в 
сфере образования, укрепление приграничного сотрудничества и 
побратимских связей.  

задачей первостепенной важности на пространстве ЕАЭС 
является создание совместных научных центров посредством 
развития передовых областей.  

Для этого необходимо создавать совместные НИИ, аналитические 
центры, открывать филиалы вузов, предоставлять возможность молодым 
учёным проводить полевые исследования в странах региона, запускать 
новые магистратуры и аспирантуры, писать совместные публикации. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины 

(модуля)» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения 

поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей 

программы дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной 

литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности 

каждой формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в 

следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации 

учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на 

полях лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции 

по материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному 

вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с 

целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе 

с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа 

включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой 

для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном 

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное 

значение имеет наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и 

умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в 

течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он 

выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. Важно помнить, что 

рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и 

сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в 

методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, 
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следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 

предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на 

определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 

учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей 

лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает 

составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, 

основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником 

для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - 

это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это 

чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная 

работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое 

исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это 

важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее 

цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или 

частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит 

эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только 

тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 

необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги 
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следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения 

необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует 

излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно 

сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует 

помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности 

с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из 

существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

виде или в форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), 

литературы по теме. Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, 

подбор литературы, подготовку и защиту плана; написание теоретической части 

и всего текста с указанием библиографических данных используемых 

источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно 

ведут библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться 

университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся 

определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, 

методике ее изучения с целью отбора и обработки собранного материала, 

обоснованию актуальности темы и теоретического уровня обоснованности 

используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо 

составить план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, 

осмысливание прочитанного, делаются выписки, сопоставляются точки зрения 

разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы в ней 

выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать 

как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного 

задания.  
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Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий 

список использованной литературы. Список использованной литературы 

размещается на последней странице рукописи или печатной форме реферата. 

Реферат выполняется в письменной или печатной форме на белых листах 

формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 

интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц 

производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий 

на наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, 

непривычных терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки 

приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в 

тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, 

необходимой для краткого изложения вопроса. Важнейший этап – 

редактирование готового текста реферата и подготовка к обсуждению. 

Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 

главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать 

основательный анализ работы обучающимся, обращают внимание на 

положительные моменты и недостатки реферата, дают общую оценку 

содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее 

особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом 

изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие 

обучающиеся имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. 

Преподаватель предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу 

доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки 

зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии 

спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также 

чрезмерного упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; 

основной части; заключения; списка литературы; приложений.  

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

должно включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где 

требуется показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес 

и есть ли связь представляемого материала с современностью. Таким образом, 

тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с 

современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их сильные и слабые 

стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения 

проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение 

обучающихся и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически 

изложен и распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую 

очередь, когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, 

таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается 

внимание на выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания 

основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи 

источников: сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название 

работы не ставится в кавычки; после названия сокращенно пишется место 

издания; затем идет год издания; наконец, называется процитированная 

страница.  

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

актуальности, поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре 

основной части, сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного 

раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, 
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способности понять суть задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы 

на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно 

прозаическое, свободной композиции, передающее индивидуальные 

впечатления, суждения, соображения автора о той или иной проблеме, теме, о 

том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный 

вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее 

написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

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

интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа 

тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По 

решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или 

несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 

14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. 

Отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки 

встраиваются в текст работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо 

размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать подрисуночными 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

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

не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем 

эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает 

на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути 

этой проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

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

сути, безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, 

конкретный и исчерпывающий ответ. 
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«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, 

знание основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный 

ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное 

понимание сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки 

в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым 

положениям изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, 

полученные обучающимся в процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых 

заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии 

оценки по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные 

листы. 

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

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

полноты и достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование 

предметной (цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются 

сноски);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с 

действующими стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в 

соответствии с новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают 

основное содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны 

именоваться так, как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать 

умение кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и 

анализировать материал по теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, 

направленность (профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 

работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый 

материал доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, 

фотографии, карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 

сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна 

слайда. 

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

источников и не менее 2-х литературных источников). 

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

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля 

содержатся в рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с 

материалом, посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой 

рекомендованной литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение 

основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 

четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение 

обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 

коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная; 
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 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается 

следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического 

задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной 

работы и других практических действий, используя конспекты лекций и 

рекомендованную литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. При использовании данных из учебных, методических пособий и 

другой литературы, периодических изданий, Интернет-источников должны 

иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому 

решению; рассуждения четкие последовательные логические; используются 

ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к 

задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; 

но с не существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая 

последовательность; используются ссылки на полученные при изучении 

дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; 

используются формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для 

подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует 

обоснование принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание 

сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на 

вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует 

решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  



3

5 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или 

имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной 

аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с 

оценкой или экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к 

экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в 

течение семестра позволит использовать время промежуточной аттестации для 

систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой 

системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) 

реализуется в формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) 

складывается из результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг 

обучающегося 20 рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате 

БРСО доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном 

занятии, а также размещены в свободном доступе в электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий 

рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как 

сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем 

видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия 

обучающегося, направленные на освоение компетенций в рамках изучения 

учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, 

самостоятельное изучение содержания учебной дисциплины в электронной 

информационно-образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических 

заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, 

рефераты, творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные 

задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика 

их прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические 

задания 

20 

итоговое практическое 

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. 



3

7 

 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической 

задолженности, сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации 

доводятся до обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, 

педагогический работник обязан во время контрольного мероприятия 

промежуточной аттестации поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В 

этом случае ликвидация текущей академической задолженности возможна в 

периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программ специалитета в Российском государственном 

социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной 

аттестации  оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а 

итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной 

системе для экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не 

зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины 

в ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговы

х 

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 

рейтинговы

х 

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 

рейтинговы

х 

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 

рейтинговы

х 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания 
0 

рейтинговы

х баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то 

промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже 

при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 

контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. Глобальная политика и Большая Евразия 

 
2. Раздел/Тема лекционного занятия. РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические 

основы изучения глобальной политики. 
3. Цели занятия. сформировать представление о мировой политике, глобальной 

политике и глобальных проблемах, раскрыть основные положения глобалистики как научного 

направления 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1  мировая политика, глобальная политика, глобальные 

проблемы, глобалистика как научное направление,  как 

интегративная наука, объект, предмет, этапы  развития 

глобалистики, проблемное поле исследований глобалистики, 

сущность междисциплинарного  подхода в исследовании 

глобальных проблем,   

Презентация 

материалов лекции 

2 изучение глобальных процессов  в философском и 

общенаучном  контекстах, исследование человечества как 

целостного образования, механизма  становления и развития 

человечества, влияние  глобальных процессов на политику, 

политические институты, отношения и процессы. 

Становление глобалистики в России. 

Презентация 

материалов лекции 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Перечень изучаемых элементов содержания: мировая политика, глобальная политика, 

глобальные проблемы, глобалистика как научное направление,  как интегративная наука, 

объект, предмет, этапы  развития глобалистики, проблемное поле исследований глобалистики, 

сущность междисциплинарного  подхода в исследовании глобальных проблем,  изучение 

глобальных процессов  в философском и общенаучном  контекстах, исследование 

человечества как целостного образования, механизма  становления и развития человечества, 

влияние  глобальных процессов на политику, политические институты, отношения и 

процессы. Становление глобалистики в России. Понятие глобализации. Развитие теории 

глобализации в XX–XXI вв.: глобализация как процесс модернизации, «мир-системная» 

модель И. Валлерстайна, модель «мировой культуры» (М. Арчер, М. Феверстоун, Р. 

Робертсон), теория глобального сообщества (Э. Гидденс), модель глобальной системы, теория 

«обществ, основанных на знании». От теории – к практике: доклады Римского клуба и 

попытки решить глобальные проблемы. Понятие и основные формы экономической 

глобализации. Социальные последствия глобализации. Глобализация в системе отношений 

«Север-Юг». Государство и государственный суверенитет в условиях глобализации. Критика 

глобализации и феномен антиглобализма. Антиглобализм и альтерглобализм. 

Антиглобалистские организации в Западной Европе и Латинской Америке. 
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1. Тема лекционного занятия. 

Раздел 2. Сущность и противоречия процесса глобализации. Соотношение  глобальных 

проблем и глобализационных  процессов. Антиглобализм. 

3. Цели занятия. сформировать представление о сущности и противоречиях процесса 

глобализации, соотношения  глобальных проблем и глобализационных  процессов. раскрыть 

основные положения антиглобализма  и отражения процессов глобализации в экономике, 

политике 

4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 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. 

Презентация 

материалов лекции 

2 Методы исследования глобализационных процессов.  

Трактовка сущности глобализации  в реалистических, 

неомарксистских, неолиберальных, антиглобалистских 

концепциях. Глобализация как объективный процесс 

интеграции и унификации. 

Презентация 

материалов лекции 

3 Глобализация как  вестернизация и американизация. 

Отражение процессов глобализации в экономике, 

политике, культуре.  СМИ, интернет сообщества  как 

субъекты  политики в эпоху глобализации. 

Презентация 

материалов лекции 

4 Глобализм и антиглобализм  (альтерглобализм). 

Антиглобализм как социально-политическое явление. 

Презентация 

материалов лекции 

 

Текст лекции.  

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.  СМИ, интернет сообщества  как субъекты  политики в эпоху 

глобализации.Тренды развития глобализационных процессов, их влияние на 

политику. 

Глобализм и антиглобализм  (альтерглобализм). Антиглобализм как 

социально-политическое явление. Идейные истоки,  теорий  функционирования,  

сущность антиглобализма, причины появления, принципы деятельности, программа 

действий, основные  задачи и требования.  Этапы развития антиглобалистского 

движения. Форумы,  акции, организации  антиглобалистов.   Умеренные и  
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радикальные движения антиглобалистов. Антиглобализм в России. Перспективы 

функционирования антиглобалистского движения. 

 
2. Раздел/Тема лекционного занятия.  

Раздел 3. Концептуальные подходы к проекту «Большая Евразия». Культурно-

географическое и политико-экономическое  понимание Большой Евразии.  

3. Цели занятия - сформировать представление о концептуальных подходах к проекту 

«Большая Евразия», раскрыть основные положения культурно-географического и политико-

экономического  понимания Большой Евразии 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 общая характеристика дискуссионных   структурных и 

содержательных проблем  стран Евразийского пространства 

Презентация 

материалов лекции 

2 Культурно-географическое понимание  Большой Евразии, 

идеи Петра Савицкого,  Александра фон Гумбольда о 

выделении Евразии  в отдельный субрегион, самобытную 

евразийскую цивилизацию. 

Презентация 

материалов лекции 

3 Исторический опыт конструирования  взаимодействий  

цивилизаций  на Евразийском пространстве 

Презентация 

материалов лекции 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Раскрытие понятий - Евразия, евразийство, евразийцы, социально-философский дискурс 

Большой Евразии, общеевропейская идентичность, общая характеристика дискуссионных   

структурных и содержательных проблем  стран Евразийского пространства. Культурно-

географическое понимание  Большой Евразии, идеи Петра Савицкого,  Александра фон 

Гумбольда о выделении Евразии  в отдельный субрегион, самобытную евразийскую 

цивилизацию. Гумилев, «Хартленд» Хельфорда Маккиднера. Большое евразийское 

партнерство: политико-экономическое понимание,  содействие экономическому процветанию 

и развитию благосостояния национальных экономик через разные форматы и степени 

экономической интеграции материка. Евразийский Экономический Союз.  Исторический опыт 

конструирования  взаимодействий  цивилизаций  на Евразийском пространстве. Исторические 

вехи объединения Евразии:   Скифская общность (8 – 2 век до н.э.);  Тюркские каганаты (5 – 8 

век);  Монгольская империя (12 – 15 век);  Российская империя (16 – 20 век); Советский Союз 

(20 век). Евразийский экономический союз (21 век) — новое, шестое, объединение. 

 
Раздел/Тема лекционного занятия.  

Раздел 4.  Современные мегатренды и глобальные проблемы в странах 

Большой Евразии.  

3. Цели занятия - сформировать представление о современных мегатрендах и 

глобальных проблемах в странах Большой Евразии, раскрыть основные глобальные 

проблемы Большой Евразии 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Цивилизационные кризисы и циклы  Презентация 

материалов лекции 

2 Геополитические процессы и циклы на территории Большой Презентация 
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Евразии  материалов лекции 

3 Современные критические ситуации и кризисы на 

пространстве Большой Евразии 

Презентация 

материалов лекции 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

  

Перечень изучаемых элементов содержания: цивилизационный кризис конца 20 века, 
смена сверх долгосрочных цивилизационных циклов, закат индустриальной и становление 

интегральной мировой цивилизации, переход от четвертого поколения локальных 

цивилизаций при доминировании Запада к пятому поколению при лидерстве Востока. 

Влияние развала  СССР в 90-е годы ХХ века и мировой системы социализма на территорию 

Большой Евразии, прежде всего  Евразийской и Восточноевропейской цивилизаций. 

Критические   ситуации в Юго-восточной Азии,  резкое обострение цивилизационных 

противоречий в мусульманском мире в результате развития терроризма, формирования ИГИЛ 

и агрессивных действий западного блока против  политических  режимов в ряде государств 

Ближнего Востока, Северной Африки и Афганистане. Нарушение  сложившегося  в 

послевоенные десятилетия, в соответствии с Ялтинским миром, баланс геополитических сил.  

Активное вмешательство США  в геополитические процессы на территории Большой 

Евразии.   Опережающий рост и усиление геополитического и геоэкономического влияния 

Китая, активность России, проведение независимой политики России, начало формирования  

ядра процесса  становления новой мировой цивилизации и миропорядка, основанного на 

диалоге и партнерстве цивилизаций. 

ШОС и БРИКС - объединений, ориентированных на диалог и партнерство цивилизаций, 

основа   укрепления партнерства восходящих цивилизаций, закладывающих принципы  

интегральной цивилизации и нового мироустройства. 

    Современные критические ситуации и кризисы на пространстве Большой Евразии, 

обострение геополитических противоречий. Глобальные проблемы в странах Евразии. 

Исчерпание  природных ресурсов, нарастание экологических угроз, демографический кризис, 

миграционные потоки, замедление темпов  научно-технического развития и др. Пути решения 

глобальных проблем. 

 

Раздел/Тема лекционного занятия.  

Раздел 5. Прикладные аспекты глобалистики в странах Большой Евразии.  
 

3. Цели занятия - сформировать представление о прикладных аспектах глобалистики в странах 

Большой Евразии, раскрыть основные направления развития прикладных аспектах интеграции 

и кооперации в странах Большой Евразии 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Проблемы реализации концепции устойчивого развития, 

смена парадигм в обеспечении международной безопасности 

Презентация 

материалов лекции 

2 Глобализация и регионализация  Презентация 

материалов лекции 

3 Условия и стратегические направления  экономического 

сотрудничества и партнерства 

Презентация 

материалов лекции 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 
Проблемы реализации концепции устойчивого развития, смена парадигм в обеспечении 

международной энергетической безопасности, перспективы развития мировой энергетики,  
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вызовы для энергетической безопасности России, «зеленая экономика», обеспечение 

экологической  безопасности.  

Евросоюз как уникальный опыт регионализации. Формирование интеграционных 

объединений в Латинской Америке. Влияние украинского кризиса на будущее проекта 

евразийской интеграции.  

 Национальные интересы государств   в  освоении Арктики, проблемы их реализации в 

аспекте  арктического сотрудничества.  

       Условия и стратегические направления  экономического сотрудничества и партнерства,  

евразийская стратегия научно-технологического прорыва, научно-технологическая интеграция  

в рамках Европейского экономического союза, долгосрочные тенденции в экономическом и 

социально-политическом  развитии стран Евразии, проблемы и перспективы евразийской 

интеграции  и др. 

 Ключевые понятия, характеризующие особенности таможенного союза и общего рынка. 

Особенности Таможенного кодекса ЕАЭС. Правовые особенности регулирования четырех 

свобод: свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в странах Большой 

Евразии. Компетенции ЕАЭС в регулировании внешнеэкономических связей. Правовые 

основы международной деятельности и единой внешнеторговой политики ЕАЭС. Порядок 

создания и правовой режим зон свободной торговли в странах Большой Евразии и третьими 

странами. Виды координации внутренней политики государств-членов ЕАЭС. Правовые 

основы согласованной политики в отдельных отраслях экономики. Особенности 

формирования отдельных общих (единых) рынков. Понятие барьеров, препятствий и изъятий 

для функционирования общих (единых) рынков в странах Большой Евразии. 
 

 

Раздел/Тема лекционного занятия.  

Раздел 6.  Актуализация гуманитарного сотрудничества стран Большой Евразии. 

 

3. Цели занятия - сформировать представление о гуманитарном сотрудничестве стран 

Большой Евразии, раскрыть основные направления развития гуманитарного сотрудничества 

стран Большой Евразии (образование, наука и инновации, культура и пр.). 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Интегральная  цивилизация и ее   гуманистический характер. Презентация 

материалов лекции 

2 Приоритетные направления сотрудничества стран Большой 

Евразии   в области опережающего  развития науки 

Презентация 

материалов лекции 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 

Интегральная  цивилизация и ее   гуманистический характер. Значительное повышение 

значимости сферы духовного воспроизводства – науки, образования, культуры, 

нравственности, системы цивилизационных ценностей. Разработка и реализация  странами 

Большой Евразии согласованной политики по возвышению  сферы духовного 

воспроизводства.  

       Приоритетные направления сотрудничества стран Большой Евразии   в области 

опережающего  развития науки, усиление  ответственности ученых за социальные и 

экологические последствия предлагаемых  решений; фундаментальность, креативность и 

непрерывность образования, возрождение высокой культуры, преодоление массовой 

рыночной антикультуры, сохранение культурного многообразия всемирного и национального 

культурного наследия; укрепление нравственных устоев общества и семьи, искоренение 
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наркомании и алкоголизма, сокращение преступности, повышение роли мировых и 

традиционных религий, развитие цивилизационного туризма как массовой формы диалога 

цивилизаций и воспитания нового поколения в духе цивилизационных ценностей. сохранение 

исторической памяти,  сохранение и развитие  цивилизационного разнообразия, эффективное 

противодействие информационным атакам, фейковой политике, очерняющей и 

дискредитирующей наше историческое прошлое, настоящее и будущее и др.  

 

Раздел/Тема лекционного занятия.  

Раздел 7. Интеграционные объединения  и процессы стран Большой 

Евразии.  
 

3. Цели занятия - сформировать представление о системе политических институтов 

Евразийского пространства как основы интеграционных процессов, раскрыть основные 

условия и стратегические направления евразийской интеграции, суть интеграционных 

процессов в ЕАЭС в контексте устойчивого развития в условиях цифровизации. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Система институтов Евразийского пространства для 

решения интеграционных процессов и специфика их 

функционирования 

Презентация 

материалов лекции 

2 Условия и стратегические направления евразийской 

интеграции, интеграционные процессы в ЕАЭС 

Презентация 

материалов лекции 

3 Система международного сотрудничества стран Большой 

Евразии , СНГ, ЕАЭС, ШОС, АСЕАН 

Презентация 

материалов лекции 

4 Механизмы  партнерства  цивилизаций  и объединений  

Евразийских стран 

Презентация 

материалов лекции 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Система институтов Евразийского пространства для решения интеграционных процессов и 

специфика их функционирования, отличие от наднационального объединения типа 

Евросоюза. Принцип Большой Евразии – создание условий для координации уже 

существующих локальных цивилизаций и объединений различного типа без формирования 

наднациональных институтов с целью координации их деятельности, без централизации 

функций и ограничения  прав  уже  существующих  в государствах  Большой Евразии 

институтов.  

      Условия и стратегические направления евразийской интеграции, интеграционные 

процессы в ЕАЭС в контексте устойчивого развития в условиях цифровизации, 

экономические  интеграционные проекты в Евразии, перспективы создания общего 

энергетического  рынка в странах ЕФЭС, правовое регулирование евразийской интеграции в 

контексте международного права и др.  

        Саммиты государств. Представители  Евросоюза, Еврозоны, СНГ, ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, 

Организации  исламского сотрудничества, Лиги арабских государств, Организации 

черноморского экономического сотрудничества (Союз для Средиземноморья),  представители 

Арктического совета,  региональных организации ООН и ЮНЕСКО для Европы и Азии и др. 

как возможные  участники постоянно функционирующих   саммитов Большой Евразии,  

ведущих государств, цивилизаций и объединений Европы, Азии и Северной Африки. 

       Евразийская межпарламентская ассамблея, включающая руководителей парламентов 

ведущих держав цивилизаций, объединений Большой Евразии как возможный институт 

Большой Евразии.  Предполагаемые функции Евразийской  межпарламентской Ассамблеи:  

согласование законодательной политики по проблемам, представляющим общий интерес для 
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Большой Евразии, координация подготовки, принятия и ратификации международных 

соглашений и других документов, выработанных на Саммитах. 

       Евразийский научный форум, его роль в научном обосновании проектов,  прогнозов и 

программ решения актуальных задач  в условиях стратегических приоритетов  стран, 

экспертиза и научное  консультирование по узловым вопросам партнерства и развития 

цивилизаций и объединений Большой Евразии. 

     Механизмы  партнерства  цивилизаций  и объединений  Евразийских стран: Долгосрочное 

прогнозирование и программирование для решения узловых проблем развития и партнерства 

цивилизаций и объединений Большой Евразии, разработка стратегий и программ для 

осуществления стратегических приоритетов,  научного руководства и консультирования,  

координация усилий по финансово-кредитному, валютному и ценовому сопровождению 

выполнения стратегических приоритетов, целесообразность введения единой валюты  для 

всех государств и объединений Большой Евразии, создание единых платежных систем,  

разработка мер по обоснованности, стабилизации и предсказуемости валютных курсов и цен 

на базовые энергоносители во взаимной торговле в рамках Большой Евразии и др.  

       Важнейший механизм партнерства Большой Евразии - его информационное обеспечение,  

создание общих многоязычных баз знаний, интернет-порталов и информационных сетей, 

независимых от информационных транснациональных корпораций, базирующихся в США. 

Гуманизация информационного пространства, выработка общих многоязычных 

образовательных,  медицинских , туристических и других платформ и  сетей. 

      Контроль евразийского гражданского общества над деятельностью общих институтов и 

механизмов с использованием различных структур  и технологий этого общества и 

представителей разных поколений. 

        Новые аспекты геополитического проекта «Большая Евразия».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических 

(семинарских) занятий по дисциплине 

(модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 

1. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия.  

3. Цели занятия.  
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(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть 

сущность ...)  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

   

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Сущность и противоречия процесса 

глобализации. Соотношение  глобальных проблем и глобализационных  процессов. 

Антиглобализм.  

Тема практического занятия: Кризис теории и практики глобализации: причины и 

проявления. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Раскрыть сущность и противоречия процесса глобализации 

 Проанализировать соотношение  глобальных проблем и глобализационных  

процессов.  

 Раскрыть сущность проблематики антиглобализма и альтерглобализма  

 

Практические задания: 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Форма практического задания: семинар, заполнение таблицы 

Вопросы  для обсуждения на семинаре 

1. Противоречивость  глобализационных процессов. Противоречия социально-

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

2. Интеграционные и дезинтеграционные  процессы в эпоху глобализации. 

Избирательный и ограниченный характер политики интеграции. 

3. Концепции «ограниченного суверенитета», ее содержание и последствия для 

политической практики  

4. Концепция  «гуманитарной интервенции»: содержание и политическая практика. 

5. Последствия распространения   североамериканской массовой культуры.  

6. Появление новых источников международной нестабильности и изменение ее 

природы; 

7.  Проявления и причины кризиса   теории и практики глобализации;  

8. Антиглобализм, направления его деятельности;  
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Практическое задание : заполните таблицу, сделайте выводы 

Позитивные и негативные аспекты глобализации 

 

№ Позитивные аспекты глобализации Негативные аспекты глобализации 

1.   

2.   

3. И так далее  

 

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Концептуальные подходы к проекту 

«Большая Евразия». Культурно-географическое и политико-экономическое  понимание 

Большой Евразии.  

Тема практического занятия: проект Большая Евразия и его различные аспекты. 

Форма практического задания: семинар 

 

Вопросы к обсуждению:  

 Раскрыть концептуальные подходы к проекту «Большая Евразия».  

 Раскрыть культурно-географическое и политико-экономическое  понимание Большой 

Евразии.  

 Раскрыть сущность проекта Большая Евразия и его различные аспекты 

 

Практические задания:  

 

Требования к выполнению практического задания: 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии. 

1. Понятия  «Евразия» и  «Евразийство».  

2. Социально-философский дискурс Большой Евразии. 

3.  Географическое понимание Большой Евразии. Евразия как  отдельный 

субрегион; 

4. Исторические и геополитические контуры  евразийской цивилизации 

5. Исторический опыт конструирования  взаимодействий  цивилизаций  на 

Евразийском пространстве; 

6. Культурная составляющая   Большой Евразии; 

7. Политический контекст  Большой Евразии; 

8.  Экономическая  составляющая    Большой Евразии. Евразийский 

экономический Союз 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Современные мегатренды и глобальные 

проблемы в странах Большой Евразии.  

Современные критические ситуации и кризисы на пространстве Большой Евразии. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Раскрыть и провести анализ современных мегатрендов и глобальные проблемы в 

странах Большой Евразии.  

 Проанализировать современные критические ситуации и кризисы на пространстве 

Большой Евразии. 

 

Практические задания:  
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Требования к выполнению практического задания: 

Форма практического задания: поиск и анализ статистических данных по глобальным 

проблемам, заполнение таблицы. 

Задание:  

- выделить, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические  

данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в  источниках по 

глобальным проблемам; 

- на основе системного подхода осуществить критический анализ проблемных ситуаций 

глобального характера и заполнить таблицу 

Заполните таблицу «Глобальные проблемы Большой Евразии» 

 

Проблемы Статистика Описание проблемы 

Исчерпание 

природных ресурсов 
  

Экологические угрозы   

Демографический 

кризис 
  

Миграционные потоки   

Замедление темпов  

научно-технического 

развития и другие 

  

 

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Прикладные аспекты глобалистики в 

странах Большой Евразии.  Отношения России со странами СНГ 

 

Вопросы к обсуждению: 

 раскрыть основные положения взаимоотношений РФ и стран СНГ, 

 раскрыть сущность проекта СНГ как глобального проекта  

 проанализировать динамику и состояния взаимотношений  стран Большой 

Евразии и стран СНГ 

Практические задания:  

 

Требования к выполнению практического задания: 

Форма практического задания: «круглый стол» 

Тема «круглого стола» - Отношения со странами СНГ как геополитический и 

цивилизационный приоритет России в современных условиях 

Задания: 

- на основе системного подхода выявить и осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций стран СНГ во  взаимоотношениях с Россией ; 

- проанализировать   варианты решения проблемных ситуации на основе критического 

анализа источников информации, а также  систематизации  и интерпретации  содержательно 

значимых эмпирических данных; 

 

 

2. Тема практического занятия Разработка и реализация  странами Большой Евразии 

согласованной политики в области гуманитарного сотрудничества. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 раскрыть основные положения процесса разработки и реализация  странами 

Большой Евразии согласованной политики в области гуманитарного 

сотрудничества на примере кейс-стади 
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Практические задания:  

 

Форма практического задания: кейс-задания 

Кейс- задание  № 1 

1. Каковы причины повышения значимости духовной сферы и в чем это 

выражается? Дайте ответ в письменной форме 

2. Какой из компонентов духовного производства (наука, образование, 

культура, система ценностей и др.) Вы считаете наиболее значимым и 

почему? Дайте ответ в письменной форме 

3. Почему необходимо преодоление массовой рыночной антикультуры и  

сохранение культурного и цивилизационного  многообразия? Дайте ответ в 

письменной форме 

Кейс-задание  № 2 

1. Выпишите совместные проекты  стран Евразийского пространства 

последних пяти лет, включая текущий, направленные на гуманитарное 

сотрудничество стран Большой Евразии (не менее трех проектов) 

2. Проанализируйте один из проектов Гуманитарного сотрудничества стран 

Большой Евразии (выбор проекта осуществляется обучающегося). 

3. На основе проведенного анализа напишите информационно-

аналитическую записку о результатах реализации проекта. 

Кейс-задание  № 3 

1. Посредством анализа серии публикаций различного жанра в Интернет 

за последние полгода оцените восприятие  образа политических 

событий, решений,  явлений и процессов, сформированного в СМИ, 

населением конкретного государства Большой Евразии (выбор страны 

делает обучающийся) 

2. На основе проведенного анализа составьте  информационно-

аналитическую записку, в которой отразите направления 

эффективного противодействия информационным атакам.  

 

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Интеграционные объединения  стран 

Большой Евразии. 

Тема практического занятия: Роль институтов Евразийского пространства в решении 

интеграционных процессов. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Проанализировать роль институтов Евразийского пространства в решении 

интеграционных процессов. 

 Раскрыть процесс взаимодействия институтов Евразийского пространства в 

решении интеграционных процессов. 

 Проанализировать направления деятельности Евразийского  

межправительственного совета 

 Выявить и провести анализ направлений  интеграционных процессов в 

экономической сфере  
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Практические задания:  

 

Требования к выполнению практического задания: 

Форма практического задания: семинар. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии  

1. Общая характеристика  органов  управления Евразийским экономическим союзом , 

принципы и специфика  их деятельности. 

2. Высший Евразийский экономический совет, его функции 

3. Направления деятельности Евразийского  межправительственного совета  

4. Евразийская экономическая комиссия как постоянно действующий регулирующий 

орган ЕАЭС  

5. Суд Евразийского экономического союза. 

6. Актуальные проблемы саммитов  государств (общий обзор любых последних трех 

саммитов) 

7. Приоритетные направления  интеграционных процессов в экономической сфере  

8. Интеграционные процессы в политической сфере: проблемы и пути их решения. 

 

 

Приложение № 3 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Учебно-наглядные пособия по  

дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
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РАЗДЕЛ 2. СУЩНОСТЬ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРОЦЕССА 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ. СООТНОШЕНИЕ  ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ И 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ. АНТИГЛОБАЛИЗМ. 
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Понятие глобализации. Развитие теории глобализации в XX–XXI вв.: 
глобализация как процесс модернизации, «мир-системная» модель И. 
Валлерстайна, модель «мировой культуры» (М. Арчер, М. Феверстоун, Р. 
Робертсон),  

теория глобального сообщества (Э. Гидденс), модель 
глобальной системы, теория «обществ, основанных 
на знании». 

От теории – к практике: доклады Римского клуба и попытки решить 
глобальные проблемы. 

Понятие и основные формы экономической глобализации. Социальные 
последствия глобализации. Глобализация в системе отношений «Север-
Юг». Государство и государственный суверенитет в условиях 
глобализации. 

Критика глобализации и феномен 
антиглобализма. 

 Антиглобализм и альтерглобализм. 
Антиглобалистские организации в Западной 
Европе и Латинской Америке. 

•  антиглобализм, альтерглобализм, глобализация, глокализация, 
устойчивое развитие. 

Основные понятия: 
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РАЗДЕЛ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТУ «БОЛЬШАЯ 

ЕВРАЗИЯ». КУЛЬТУРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ПОНИМАНИЕ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ. 

роль США в процессах глобализации - явно 
преувеличена. Согласно World Investment 
Report, среди 25 крупнейших ТНК только 6 

базируются в США, 15 – в 
западноевропейских странах, 3 – в Японии 

и 1 – в Канаде.   ТНК– основной 
экономический каркас, несущая 

конструкция глобализации. 

Критические выступления антиглобалистов 
идут преимущественно по 2 линиям. 1 - 

критика глобализации, с морально-
этических позиций, в терминах 
«социальной справедливости и 
несправедливости». недостает 

реалистичного анализа ситуации. 2 - 
критика глобализации с позиций догмы 

марксистско-ленинских концепций. 

Среди ряда кардинальных вопросов, 
которые обсуждаются ныне в связи с 

глобализацией, есть и старый вопрос о 
соотношении экономики и этики, об 
экономических и моральных целях и 

ценностях. В сфере экономики главный 
критерий – эффективность. В сфере 

морали – справедливость. 

Хоффман - глобализация как «сегодняшняя 
форма существования капитализма… 

выдвигает в качестве основной дилеммы 
противоречие между эффективностью и 

справедливостью», причем глобализация 
усугубляет это противоречие.  

Особого внимания заслуживает тезис о 
том, что «экономическая глобализация 

стала причиной неравенства между 
странами…». Причины «неравенства 

между странами» (а также между 
крупными регионами, цивилизациями), 
связаны со множеством разнообразных 
факторов: природных (климат, полезные 

ископаемые и т. п.), социально-
экономических, общественно-
политических, региональных, 

национально-культурных традиций и 
других. Отсюда – исторические 

перемещения цивилизационных центров 
и, говоря современным языком, 

источников и центров экономического 
роста. 

Своеобразие нынешней эпохи состоит в 
том, что «производство знаний» 

превратилось в самостоятельную, 
крупную, ведущую отрасль экономики, 

питающую все другие отрасли. Это 
производство поставлено на поток и само 

использует индустриальные методы не 
только в прикладных областях, но и в 

фундаментальной науке. Отсюда 
возрастающая роль «предприятий», где 

вырабатывается этот продукт (то есть 
новые знания): университеты, научные 

институты, лаборатории и научные центры 
крупных компаний.  

по мнению Сарамагу, глобализация – это новая форма тоталитаризма. Однако, 
как ни велико могущество крупнейших ТНК, сильное демократическое 
государство имеет возможность пресечь их противоправную деятельность и 
«призвать к порядку», используя при этом необходимые рычаги 
исполнительной и судебной власти.  

В качестве примеров можно назвать недавние судебные преследования таких 
гигантов большого бизнеса, как компании «Майкрософт» и «Энрон» (США). 

Другое направление критических выступлений антиглобалистов связано с 
безнадежно устаревшей ленинской концепцией империализма.  

«Глобализация есть, в сущности, не что иное, как новейшее явление 
современного империализма, которое характеризуется превращением 
отношений неоколониальной зависимости из региональных во всемирные. За 
ней нет ничего, кроме глобализации империалистической эксплуатации 
зависимых стран». 
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Таблица 1. Аргументы выделения термина «Евразия» 

(Eurasia in sensu stricto) как отдельного субрегиона 

1. 

Географический 

· Контроль над вертикальными реками не дает контроль над всей 

Евразией 

· Контроль над горизонтальными степями дает контроль над всей 

Евразией. 

· Евразия внешне обрамлена горной цепью (от Карпат до Ин-

Шань). 

· Уральский хребет де-факто не разделяет Евразию на Европу и 

Азию. 

· Горизонтальный «четырёхголосный флаг» из тундры, леса, 

степи и пустыни объединяет всю Евразию с одного начала до 

другого. 

· Континентальный характер географии: высокая удаленность от 

мировых океанов и морей. 

2. 

Климатический 

· Евразия – это все то, что ниже средней нулевой изотермы 

января. 

3. Этно-

культурный 

· Славянско-тюркский синтез (с участием угро-финского, 

иранского и кавказского культурно-этнических начал) 

· Плавный переход от одной этнической группы к другой. 

4. 

Исторический 

· Евразия исторически была объединена уже пять раз: 1. 

Скифская общность (8 – 2 век до н.э.); 2. Тюркские каганаты (5 – 

8 век); 3. Монгольская империя (12 – 15 век); 4. Российская 

империя (16 – 20 век); 5. Советский Союз (20 век). 

· Евразийский экономический союз (21 век) — это новое, шестое, 

объединение. 

Термины «Евразия», «евразийский» и «евразийцы» традиционно всегда были 
и являются одними из наиболее сложных для точного и раз и на всегда 
однозначного определения. 

 Сложность определения, наверное, кроется, с одной стороны, в 
неопределённости границ, которые должны составить внешние пределы 
того ареала, которого мы хотели бы обозначить «евразийским».  

Самый острый вопрос в данном контексте – где заканчивается Восточная 
Европа и где начинается Западная Евразия?  

С другой стороны, до сих пор идут академические (и не только) споры по 
поводу четкого определения того субъекта, которого можно считать 
источником для формирования некой «евразийской» или «общеевразийской» 
идентичности.  

Кто или что субъект, формирующий евразийскую идентичность? Русские? 
Советское наследие? Монгольское наследие? Скифское наследие? 
Совокупность современных народов ЕАЭС?  

Особенности климата и географической отдаленности от морей? 
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РАЗДЕЛ 4.  СОВРЕМЕННЫЕ МЕГАТРЕНДЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ В СТРАНАХ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ.  
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РАЗДЕЛ 5. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛИСТИКИ В 

СТРАНАХ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ. 

 

 
 

Виды интеграции. Идея свободной торговли и теория 
взаимозависимости как теоретическая основа 
интеграции.  

Либеральный идеализм первой половины XX в и 
развитие теории интеграции.  

Функциональная и федералистская модели 
интеграции.  

Понятие наднациональности, субсидиарности, 
квазиинтеграции и секторной интеграции. 
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Таблица  Некоторые элементы «Большого евразийского партнерства» 

 
Название проекта Торговля Транспорт и 

инфраструктура 
Инвестиции Статус 

ЭПШП  + + Начинается 

реализация 
МТК «Север-Юг»  + + На начальном этапе 

реализации 
Соглашение о не-

преференциальном 

торгово-

экономическом 

сотрудничестве 

ЕАЭС — Китай 

Только ряд 

нетарифных 

барьеров 

 + подписан 

ЗСТ ЕАЭС – 

Вьетнам 
+   Работает 

ЗСТ ЕАЭС – Иран Временно (4 года) и 

только часть 

товарной 

номенклатуры 

  Пописан  

ЗСТ ЕАЭС – Индия +    
Общее 

экономическое 

пространство ЕС – 

ЕАЭС 

+ + + Политический 

кризис не позволяет 

реализацию 

 

РАЗДЕЛ 6 . АКТУАЛИЗАЦИЯ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

СТРАН БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ.  

Оосбенности основных этапов экономической 
интеграции.  

Экономическая и политическая интеграция на примере 
ЕС: история, проблемы и перспективы интеграционных 
объединений в эпоху глобализации.  

Особая роль международных и региональных 
организаций в интеграционных процессах. 

Краткая характеристика региональных 
интеграционных объединений. Особенности 
интеграции в Большой Авразии, АТР, Африке, Европе. 

Евразийские интеграционные проекты: проблемы и 
перспективы. 
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РАЗДЕЛ 7.  ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ   СТРАН 

БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ.  

 

В отечественной науке, в отличие от европейской и 
американской, понятие «гуманитарного сотрудничества» 

трактуется не как оказание гуманитарной помощи во 
время конфликтов, в постконфликтный период и во время 

кризисных ситуаций, а как взаимодействие, в первую 
очередь, на межгосударственном уровне, хотя и с 

привлечением «горизонтальных контактов» в социально-
экономической сфере: в области науки, культуры, 

искусства, массовых коммуникаций, – то есть, по сути, в 
духе Хельсинского соглашения. 

При этом следует отметить, что методы 
реализации российского гуманитарного 

сотрудничества близки зарубежной 
публичной дипломатии, включающей такие 

компоненты, как взаимодействие с 
иностранной аудиторией при помощи 

цифровых технологий, культурную 
дипломатию, академические и 

образовательные гранты, программы 
международных обменов. 

 Данные аспекты необходимо 
учитывать при разъяснении 

иностранным партнёрам, что говоря о 
гуманитарном сотрудничестве, 

 Россия имеет в виду не силовое 
вмешательство или действия во время 

конфликтов, а взаимодействие по 
линии гражданского общества и 

экспертного сообщества. 

На евразийском пространстве гуманитарное 
сотрудничество имеет широкие перспективы. Странам 
региона важно создавать привлекательный образ на 
международной арене, заниматься национальным и 

региональным брендингом, выявлять позиции экспертного 
сообщества и гражданского общества по наиболее острым 

вопросам международных отношений,  

использовать для этого современные информационно-
коммуникационные технологии, проводить исследования 

по выявлению запросов целевой аудитории (магистрантов, 
аспирантов, молодых профессионалов, которые через 

несколько лет станут аналитиками, дипломатами, 
журналистами, преподавателями профильных вузов и 

руководителями НПО), формирующими международную 
повестку наших стран. 

Важны интенсификация развития горизонтальных контактов на уровне 
малого и среднего бизнеса, укрепление культурного сотрудничества, 
расширение международных контактов субъектов Российской 
Федерации в научно-технической, культурной, экономической областях, в 
сфере образования, укрепление приграничного сотрудничества и 
побратимских связей.  

задачей первостепенной важности на пространстве ЕАЭС 
является создание совместных научных центров посредством 
развития передовых областей.  

Для этого необходимо создавать совместные НИИ, аналитические 
центры, открывать филиалы вузов, предоставлять возможность молодым 
учёным проводить полевые исследования в странах региона, запускать 
новые магистратуры и аспирантуры, писать совместные публикации. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине  
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих 

форм организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет 

собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 

педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического 

характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии представления 

учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности обучающихся по овладению программным материалом 

дисциплины. Чтение курса лекций позволяет дать связанное, последовательное 

изложение материала в соответствии с новейшими данными науки, сообщить 

слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 

виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли 

отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для 

самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически 

помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при 

чтении систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех 

усвоения всего курса. Она может содержать: определение дисциплины; краткую 

историческую справку о дисциплине; цели и задачи дисциплины, ее роль в 

общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами; основные 

проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную 

учебную литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над 

дисциплиной и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность 

по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. 

Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных 

знаний и раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком 

уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе 

осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и 

межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, 

стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и 

концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с 

аудиторией - диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы 
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для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по 

рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения 

лекционного материала. Педагогический работник активизирует участие в 

обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет между собой различные 

мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное 

русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале 

и конце каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы 

узнать, насколько обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос 

в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения только что 

изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 

опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или 

предъявления проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое 

противоречие, требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, 

приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит 

дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация –педагогический работник 

сам составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные 

вопросы педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а 

затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. В лекциях можно 

использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что 

касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично 

интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-

презентацию возможно выделить и в качествесамостоятельной формы. Лекция-

презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях 

применения активного метода проведения занятий презентация представляется 

весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, 

на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление 

и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или 

иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование тем Содержание учебного материала 

Тема 1. Политико-правовые 

основы развития евразийской 

экономической и политической 

интеграции 

Евразийская экономическая и политическая интеграция: 

понятие, основные функции и направления, концепция 

солидарности. 

Концепты национальной и цивилизационной безопасности 
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в основе евразийской интеграции. 

Договорной характер политико-правовых основ развития 

евразийской экономической и политической интеграции. 

Преодоление правовых коллизий в процессе евразийской 

интеграции. Сопряжение договорно-правовой базы ЕАЭС 

и СНГ с национальными законодательствами стран-

участников. 

Геополитические аспекты взаимодействия ЕАЭС и ЕС в 

проекте Большого евразийского партнерства 

Тема 2. Современное состояние 

евразийской экономической и 

политической интеграции 

Государства и межгосударственные объединения, 

региональные и надрегиональные объединения в 

евразийской интеграции.  

Евразийский экономический союз: понятие, основные 

функции, правовые основы формирования и деятельности.  

Таможенный контроль в евразийском экономическом 

союзе. Таможенный союз как форма экономической 

интеграции: понятие, структура, правовые основы.  

Сотрудничество государств евразийской интеграции в 

энергетической сфере. 

Технологическая реструктуризация экономик ЕАЭС. 

Тема 3. Основные направления 

развития евразийской 

экономической и политической 

интеграции 

Подходы к  политике опережающего развития ЕАЭС. 

Факторы, содействующие евразийской интеграции и 

сдерживающие ее развитие.  

Внерегиональное влияние на развитие экономической 

интеграции в регионе евразийской интеграции. 

Формирование системы безопасности ОДКБ.  

Сотрудничество государств евразийской интеграции в 

энергетической сфере. 

Технологическая реструктуризация экономик ЕАЭС. 

Координация социальной политики в странах ЕАЭС.   

Развитие евразийской интеграции в сфере экспортных 

грузопотоков российского газа в дружественные страны на 

фоне эскалации мирового энергетического кризиса. 

Тема 4. Перспективы развития 

евразийской экономической и 

политической интеграции  

Проблемы и противоречия экономической и политической 

безопасности ЕАЭС, методы их преодоления. 

Взаимозависимость экономических и политических 

интересов США, Китая и России в Центральной Азии. 

Приоритет евразийского вектора российской  дипломатии. 

Евразийская безопасность в концепции информационно-

психологического и когнитивного противоборства. 

Перспективы формирования финансового суверенитета 

государств в рамках Большого евразийского партнерства. 

Тенденции экономического и политического 

сотрудничества государств ЕАЭС. 

Участие ЕАЭС и ШОС в обеспечение экологической 

безопасности в Евразии. 

 

 

https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1115
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1115
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/247
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/247
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1148
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1105
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1158
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1148
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1110
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1110
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1110
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/825
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/825
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1107
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1147
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1147
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1176
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1176
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1114
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1114
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим 

занятиям по дисциплине 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, 

направленная на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение 

умений и навыков. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, 

детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие предполагает 

выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии 

познавательных способностей, самостоятельности мышления и творческой 

активности обучающихся; углублении, расширении, детализировании знаний, 

полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке навыков 

профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 

и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или 

с использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности 

в процессе решения общих задач в условиях максимально возможного 

приближения к реальным проблемным ситуациям.Имитационные игры - на 

занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, предприятия или 

его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность 

люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых 

происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника 

цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 

обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 

разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 

интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное 

решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгрывается какая-

либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен 

вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - 

научить ориентироваться вразличных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 

интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам 

власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом 

занятий, суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, 

технологического и других видов проектов в игровых условиях, максимально 

воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степень сочетания 

индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  
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- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой 

контекст и иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут 

проводиться в виде копирования научных, культурных, социальных явлений 

(конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-

содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, 

которое содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с 

окружающей средой. Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и 

отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, критические и 

экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – 

усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод активного 

проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная цель метода 

case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), 

обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 

условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные 

на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 

моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к 

неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод 

активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и 

социальных установок. Тренинг – форма интерактивного обучения, целью 

которого является развитие компетентности межличностного и 

профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в 

том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений –навыковый, психотерапевтический, 

социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих 

критическое отношение к догматическим утверждениям, называется еще как 

метод «сократовской иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание 

с помощью искусных наводящих вопросов, подразумевающего короткий, 

простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед 

большой аудиторией с применением следующих активных форм обучения: 

дискуссия, беседа, демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой 

штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это 

целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся 

обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - 
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обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. 

Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на 

выступления и их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии 

является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 

выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. 

Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, 

чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный 

публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это 

разновидность публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на 

переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому 

вербальные и невербальные средства, которые используются участниками 

дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо 

вопроса направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения 

истины. Групповое обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого 

материала. Оптимальное количество участников - 5-7 человек. Перед 

обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение 

которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового 

обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 

выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного 

мероприятия (съезда, симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на 

которое приглашаются эксперты и специалисты из разных сфер деятельности 

для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь 

на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою очередь, 

являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм 

учебных занятий в системе образования, имеющая целью выяснение и 

повышение знаний обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные 

части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в 

тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, 

массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок 

выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум 

проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое 

мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. 

brainstorming) — оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения 

предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в 

том числе самых фантастичных. Затем из общего числавысказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Является методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом; это совокупность приёмов, действий обучающихся в их 

определённой последовательности для достижения поставленной задачи – 

решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит 

в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения 

знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief– короткий, недолгий) – краткая 

пресс-конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: 

отсутствует презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на 

вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для 

документов) - современная образовательная технология, в основе которой 

используется метод аутентичного оценивания результатов образовательной и 

профессиональной деятельности. Портфолио как подборка сертифицированных 

достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) 

занятиям по темам дисциплины  

 

Тема 1. Политико-правовые основы развития евразийской 

экономической и политической интеграции 

Практическое задание: подготовка обучающимися тематических 

докладов, участие в их дискуссионном обсуждение. 

Темы докладов: 

1. Понятие, основные функции и направления, концепция солидарности 

евразийской экономической и политической интеграции. 

2. Концепты национальной и цивилизационной безопасности евразийской 

интеграции. 

3. Особенности договоров о развитие евразийской экономической и 

политической интеграции. 

4. Правовые основы формирования и деятельности ЕАЭС. 

5. Геополитические аспекты взаимодействия ЕАЭС и ЕС в проекте 

Большого евразийского партнерства. 

 

https://www.eijournal.ru/jour/article/view/247
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/247
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Тема 2. Современное состояние евразийской экономической и 

политической интеграции 

 

Практическое задание: подготовка обучающимися тематических 

докладов, участие в их дискуссионном обсуждение; выполнение практического 

задания. 

Темы докладов: 

1. Участие государств и межгосударственных объединений, региональных 

и надрегиональных объединений в евразийской интеграции.  

2. Евразийский экономический союз: понятие, основные функции. 

3.Таможенный контроль в евразийском экономическом союзе. 

Таможенный союз как форма экономической интеграции: понятие, структура, 

правовые основы.  

Практическое задание: 

1. Определите современное состояние евразийской экономической 

интеграции. 

2. Охарактеризуйте состояние евразийской политической интеграции. 

 

Тема 3.Основные направления развития евразийской 

экономической и политической интеграции 

 

Практическое задание: подготовка обучающимися тематических 

докладов, участие в их дискуссионном обсуждение; выполнение практического 

задания. 

Темы докладов: 

1. Подходы к  политике опережающего развития ЕАЭС. 

2. Факторы, содействующие евразийской интеграции и сдерживающие ее 

развитие.  

3. Формирование системы безопасности ОДКБ.  

4. Сотрудничество государств ЕАЭС в энергетической сфере. 

5. Технологическая реструктуризация экономик государств ЕАЭС. 

6. Развитие евразийской интеграции в сфере экспорта российского газа в 

дружественные страны. 

Практические задания: 

1.Определите критерии оценки характера оценки качества развития 

евразийской экономической и политической интеграции.  

2.Определите долгосрочную перспективу развития евразийской 

экономической и политической интеграции.  

 

Тема 4. Определение перспектив развития евразийской 

экономической и политической интеграции  

 

Практическое задание: подготовка обучающимися тематических 

докладов, участие в их дискуссионном обсуждение; выполнение практического 

задания. 

https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1105
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1158
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1148
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1110
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1110
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Темы докладов 

1. Проблемы и противоречия экономической и политической безопасности 

ЕАЭС, методы их преодоления. 

2. Взаимозависимость экономических и политических интересов США, 

Китая и России в Центральной Азии.  

3. Евразийская безопасность в концепции информационно-

психологического и когнитивного противоборства. 

 

Практическое задание: 

1.Охарактеризуйте тенденции экономического и политического 

сотрудничества государств ЕАЭС.  

2. Определите перспективы формирования финансового суверенитета 

государств в рамках Большого евразийского партнерства. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся изучаемой дисциплины предполагает усвоение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной 

литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности 

каждой формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа:  

с целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации 

учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на 

полях лекционной тетради; 

https://www.eijournal.ru/jour/article/view/825
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/825
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1147
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1147
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1176
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1176
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции 

по материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному 

вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с 

целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе 

с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа 

включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой 

для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном 

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное 

значение имеет наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и 

умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в 

течение всего периода обучения. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он 

выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы 

Работа с литературой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. Важно помнить, что 

рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и 

сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в 

методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, 

следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 

предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на 

определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 

учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей 

лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает 

составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, 

основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником 

для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - 

это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это 

чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная 

работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое 

исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это 

важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее 

цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или 

частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит 

эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только 

тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 

необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги 

следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения 

необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует 

излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно 

сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует 

помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности 

с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из 

существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

виде или в форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), 

литературы по теме. Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, 
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подбор литературы, подготовку и защиту плана; написание теоретической части 

и всего текста с указанием библиографических данных используемых 

источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно 

ведут библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться 

университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся 

определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, 

методике ее изучения с целью отбора и обработки собранного материала, 

обоснованию актуальности темы и теоретического уровня обоснованности 

используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо 

составить план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, 

осмысливание прочитанного, делаются выписки, сопоставляются точки зрения 

разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы в ней 

выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать 

как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного 

задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий 

список использованной литературы. Список использованной литературы 

размещается на последней странице рукописи или печатной форме реферата. 

Реферат выполняется в письменной или печатной форме на белых листах 

формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт TimesNewRoman, кегель 14, через 1,5 

интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц 

производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий 

на наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, 

непривычных терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки 

приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в 

тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, 

необходимой для краткого изложения вопроса. Важнейший этап – 

редактирование готового текста реферата и подготовка к обсуждению. 

Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 

главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать 

основательный анализ работы обучающимся, обращают внимание на 

положительные моменты и недостатки реферата, дают общую оценку 
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содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее 

особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом 

изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие 

обучающиеся имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. 

Преподаватель предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу 

доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки 

зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии 

спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также 

чрезмерного упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; 

основной части; заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение 

должно включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где 

требуется показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес 

и есть ли связь представляемого материала с современностью. Таким образом, 

тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с 

современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их сильные и слабые 

стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения 

проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение 

обучающихся и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически 

изложен и распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую 

очередь, когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, 

таблицы и т. д.);  
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Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается 

внимание на выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания 

основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи 

источников: сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название 

работы не ставится в кавычки; после названия сокращенно пишется место 

издания; затем идет год издания; наконец, называется процитированная 

страница.  

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

актуальности, поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре 

основной части, сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного 

раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, 

способности понять суть задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы 

на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно 

прозаическое, свободной композиции, передающее индивидуальные 

впечатления, суждения, соображения автора о той или иной проблеме, теме, о 

том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный 

вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее 

написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

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

интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа 

тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По 

решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или 

несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура TimesNewRoman, шрифт 

14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. 
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Отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки 

встраиваются в текст работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо 

размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать подрисуночными 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

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

не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем 

эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает 

на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути 

этой проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

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

сути, безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, 

конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, 

знание основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный 

ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное 

понимание сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки 

в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым 

положениям изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, 

полученные обучающимся в процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину. На выполнение тестовых заданий 

обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии 

оценки по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные 

листы. 

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

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
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Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

полноты и достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование 

предметной (цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются 

сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с 

действующими стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в 

соответствии с новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают 

основное содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны 

именоваться так, как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать 

умение кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и 

анализировать материал по теме доклада. 

 

Презентация 

Методические материалы к презентациям 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, 

направленность (профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 

работы;  

˗ год выполнения работы.  
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3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый 

материал доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, 

фотографии, карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 

сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна 

слайда. 

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

источников и не менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля 

содержатся в рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с 

материалом, посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой 

рекомендованной литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение 

основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи; 
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 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 

четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение 

обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 

коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается 

следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического 

задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной 

работы и других практических действий, используя конспекты лекций и 

рекомендованную литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. При использовании данных из учебных, методических пособий и 

другой литературы, периодических изданий, Интернет-источников должны 

иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому 

решению; рассуждения четкие последовательные логические; используются 

ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к 

задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; 

но с не существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая 

последовательность; используются ссылки на полученные при изучении 

дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; 

используются формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для 

подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует 

обоснование принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание 

сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на 

вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует 

решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или 

имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной 

аттестации. 

Изучение учебных дисциплин завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует то, 

что он освоил в процессе обучения по дисциплине. 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы 

опорных сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время промежуточной аттестации для систематизации 

знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой 

системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся 

(БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг 

обучающегося 20 рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном 

занятии, а также размещены в свободном доступе в электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 

рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам 

учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия 

обучающегося, направленные на освоение компетенций в рамках изучения 

учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, 

самостоятельное изучение содержания учебной дисциплины в электронной 

информационно-образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических 

заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, 

рефераты, творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные 

задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика 

их прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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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 обучающимся должен быть 

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

максимального значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной 

аттестации по дисциплине являются положительное прохождение обучающимся 

не менее 65% рубежей текущего контроля с накоплением не менее 65% 

максимального рейтингового балла за каждый рубеж текущего контроля и 

положительное выполнение итогового практического задания с накоплением не 

менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до 

контрольного мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической 

задолженности, сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации 

доводятся до обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, 

педагогический работник обязан во время контрольного мероприятия 

промежуточной аттестации поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В 

этом случае ликвидация текущей академической задолженности возможна в 

периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программ специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной 

аттестации  оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а 

итоговая оценка по дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам 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 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то 

промежуточная аттестация по учебной дисциплине невозможна даже при 

наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 

контроля по учебной дисциплине. 

  



27  

Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине. Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине  

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Учебная дисциплина: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

2. Тема лекционного занятия: Тема1. Политико-правовые основы развития 

евразийской экономической и политической интеграции.  

3. Цели занятия: сформировать у обучающихся представления о 

сущности евразийской экономической и политической интеграции и ее основных 

направлениях развития. 

 4. Структура лекционного занятия: 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Введение. Информационная 

лекция. 

Мультимедийное 

обеспечение 

лекции средствами 

презентации 

 

1. Евразийская экономическая и политическая интеграция: 

понятие, основные функции и направления, концепция 

солидарности. 

2. Концепты национальной и цивилизационной безопасности в 

основе евразийской интеграции. 

3. Договорной характер политико-правовых основ развития 

евразийской экономической и политической интеграции. 

4 Преодоление правовых коллизий в процессе евразийской 

интеграции. Сопряжение договорно-правовой базы ЕАЭС и 

СНГ с национальными законодательствами стран-участников. 

5. Геополитические аспекты взаимодействия ЕАЭС и ЕС в 

проекте Большого евразийского партнерства 

 Заключение: Подведение итогов, выводы 

 

5. Содержание лекции 

 
Введение 

Обоснование актуальности темы занятия, ее значения для понимания геополитических 

и экономических проблем интеграции стран ЕАЭС. Определение цели, основных вопросов 

лекции. Постановка задач на лекционное занятие и использование его материалов при 

подготовке к семинарскому занятию. 

 
Вопрос 1. Евразийская экономическая и политическая интеграция: понятие, 

основные функции и направления, концепция солидарности 

https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1115
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1115
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/247
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/247
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Созданию Евразийского экономического союза предшествовала более чем 20-летняя 

история. Впервые идея реализации евразийского интеграционного проекта была выдвинута 

еще в 1994 г.у Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым в ходе выступления в 

МГУ имени М.В. Ломоносова. Предлагалось создать новую интеграционную структуру -  

реально работающий взаимовыгодный экономический союз государств. Наиболее 

интенсивная подготовка его институциональной и функциональной базы проводилась на этапе 

Таможенного союза и Единого экономического пространства. В этот период была проведена 

кодификация международных договоров, составляющих договорно-правовую базу 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, гармонизация национальных 

законодательств в ряде отраслей экономики и впервые создан наднациональный постоянно 

действующий регулирующий орган -  Евразийская экономическая комиссия, которой по ряду 

сфер передали национальные компетенции. В ведении Комиссии находится широкий круг 

вопросов по 19 основным направлениям. На наднациональном уровне регулируются вопросы 

внешнеторговой политики (установление торговых режимов в отношении третьих сторон); 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования; установления, зачисления и 

распределения ввозных таможенных пошлин; реализации мер защиты внутреннего рынка; 

таможенного регулирования; реализации санитарных, ветеринарно-санитарных и 

карантинных фитосанитарных требований. Обязательность исполнения еженедельно 

принимаемых Евразийской экономической комиссией решений и их прямое действие 

(отсутствие дополнительных процедур на уровне государств-членов Евразийского 

экономического союза) позволило последовательно развивать интеграцию и на постоянной 

основе осуществлять дальнейшую работу по сближению экономик государств и их 

планомерной интеграции в экономический союз. Подписанный в мае 2014 г. Договор о 

Евразийском экономическом союзе закрепил его статус как международной организации. 

 Практические аспекты функционирования Евразийского экономического союза… 

региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью. 

Это усилило позиции объединения и позволило государствам-членам консолидированно 

выступать на мировой арене. Изначально Евразийский экономический союз был основан 

тремя государствами -  Беларусью, Казахстаном и Россией, и, конечно, никто не думал, что он 

так скоро будет расширяться. Однако эффективность функционирования объединения трёх 

стран сделала Евразийский экономический союз привлекательным для новых участников. И 

на основе собственного выбора, оценив все «за» и «против», к Евразийскому экономическому 

союзу присоединились Республика Армения и Кыргызская Республика. На сегодняшний день 

Евразийский экономический союз функционирует уже два г.. Его рассматривают как 

внутренний рынок ёмкостью в 183 миллиона человек, который составляет 14% площади 

мировой суши. Несмотря на то, что Евразийский экономический союз достаточно молод, 

развивается он довольно быстрыми темпами и активно вовлечён в международные 

экономические отношения. Это, с одной стороны, открывает новые возможности для 

развития, а с другой -  подвергает его воздействию глобальных экономических вызовов. В 

целом можно выделить три основных глобальных вызова: геоэкономический, социально-

экономический и научно-технологический. Научно-технологический вызов характеризуется 

новым этапом научно-технологической революции - «четвёртой индустриализацией», 

основанной на технологическом рывке в информатизации, роботизации, материаловедении, 

новой энергетике, биотехнологиях, для которой характерны две принципиальные 

особенности: возвращение производств технологичной продукции в развитые страны и 

создание новых производственных цепочек внутри нескольких региональных пространств. 

Социально-экономический вызов характеризуется изменением модели развития в данной 

сфере, что находит отражение в таких тенденциях, как исчерпание традиционных источников 

экономического роста, глобализация кризисных явлений и, как следствие, всё меньшая 

стабильность роста мировой экономики. Очевиден рост сектора услуг в глобальной 

экономике: компании, производящие готовые товары, начинают предлагать сопутствующие 

услуги. В целом возрастает влияние социально-демографических процессов на экономику, 
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включая рост значимости качества человеческого капитала и связанных с ним процессов роста 

численности и старения населения, миграции и безработицы, вызванной как турбулентностью 

в мировой экономике, так и внедрением современных технологий в производство различных 

отраслей. Геоэкономический вызов характеризуется трансформацией мировой экономики, 

параллельным развитием регионализации и глобализации, снижением уровня национального 

контроля вследствие транснационализации бизнеса. Дестабилизация мировой экономики, в 

том числе замедление темпов роста, стимулирует ведущие страны к поиску мер, 

обеспечивающих её динамичное развитие. Региональная экономическая интеграция -  это та 

действенная модель стратегического развития, которая создаёт благоприятные условия для 

роста. И в рамках евразийской интеграции такой мерой стало формирование Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Именно благодаря этому были предотвращены деструктивные 

последствия внешнеэкономических шоков и геополитической нестабильности, которые 

оказались бы более чувствительными для государств-членов в случае отсутствия 

Евразийского экономического союза. Безусловно, Договор о Евразийском экономическом 

союзе вывел евразийскую интеграцию на качественно новый уровень, о чем свидетельствует 

увеличение свободы движения товаров. Одним из заложенных принципов функционирования 

Таможенного союза является отсутствие изъятий и ограничений после окончания переходных 

периодов. В рамках Таможенного союза во взаимной торговле не применяются таможенные 

пошлины, иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие, а также 

специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, в отличие от 

действовавших ранее соглашений, предусматривающих применение унифицированного 

порядка таможенного регулирования (включая единые правила декларирования товаров и 

уплаты таможенных платежей и единые таможенные режимы). Появились новые сферы 

интеграционного взаимодействия. К ним можно отнести формирование в Евразийском 

экономическом союзе общего рынка лекарственных средств и общего рынка медицинских 

изделий, перспективу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов, газа, электроэнергии.  

В сфере услуг Договором впервые предусмотрены обязательства государств-членов: -  

не ухудшать действующие на дату вступления в силу Договора режимы, установленные как в 

международных соглашениях, так и в национальном законодательстве; -  устранять 

действующие и не допускать возникновение новых барьеров при национальном или 

наднациональном регулировании торговли услугами, учреждении и деятельности, а также 

сокращать имеющиеся ограничения и изъятия; -  увеличивать количество секторов услуг, в 

которых будет осуществляться торговля услугами в рамках единого рынка; -  создать и 

обеспечить функционирование единого рынка в максимальном количестве секторов услуг. 

Договор о Евразийском экономическом союзе даёт определение и устанавливает правовые 

основы «единого рынка услуг». Утверждён перечень из 43 секторов (подсекторов), в которых 

функционирует единый рынок услуг в рамках Евразийского экономического союза. Касаемо 

обеспечения свободы движения капиталов, в отличие от договорно-правовой базы 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, в Договоре о Евразийском 

экономическом союзе предусмотрена необходимость разработать механизм взаимодействия 

уполномоченных органов государств-членов в сфере регулирования, контроля и надзора за 

деятельностью на своих финансовых рынках. Существенно изменено определение термина 

«финансовые услуги», который ранее определялся как любая услуга финансового характера, 

предлагаемая поставщиком финансовой услуги (при этом финансовые услуги включали все 

страховые и относящиеся к страховым услугам, а также все банковские услуги и услуги на 

рынке ценных бумаг). Теперь данное определение содержит перечисление широкого спектра 

видов услуг. Впервые введено понятие «общий финансовый рынок», который призван 

соответствовать следующим критериям: гармонизированные требования к регулированию и 

надзору в сфере финансовых рынков государств-членов; взаимное признание лицензий в 

банковском и страховом секторах, а также в секторе услуг на рынке ценных бумаг, выданных 

уполномоченными органами одного государства-члена, на территориях других государств-

членов; осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг на всей 
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территории Евразийского экономического союза без дополнительного учреждения в качестве 

юридического лица; административное сотрудничество между уполномоченными органами. 

Был также внесён вклад и в обеспечение свободы движения трудовых ресурсов. В целях 

расширения сферы возможного трудоустройства трудящимся государств-членов 

предоставлена возможность осуществления трудовой деятельности не только по трудовому, 

но и гражданско-правовому договору. Государства-члены Евразийского экономического 

союза в отношении трудящихся из других государств-членов не устанавливают и не 

применяют ограничения, установленные их законодательством в целях защиты национального 

рынка труда. В Договоре о Евразийском экономическом союзе закреплены нормы о равных 

условиях социального страхования и оказания медицинской помощи трудящимся государств-

членов с гражданами государства трудоустройства, о единых условиях налогообложения 

доходов физических лиц с первого дня трудовой деятельности наравне с гражданами 

государства трудоустройства. Впервые достигнута договорённость государств-членов о том, 

что работодатель признаёт документы об образовании трудящихся без проведения каких-либо 

установленных законодательством государства трудоустройства процедур признания (за 

исключением документов об образовании для занятия педагогической, юридической, 

медицинской и фармацевтической деятельностью). Устанавливается право трудящегося на 

занятие профессиональной деятельностью в соответствии с полученными специальностью и 

квалификацией. Таким образом, создание Евразийского экономического союза ознаменовало 

собой новый мощный шаг в продвижении интеграции и дало возможности помимо свободы 

передвижения товаров, в большей мере обеспечить свободу передвижения услуг, капитала и 

рабочей силы, а также проведение согласованных и скоординированных политик. Дальнейшее 

поэтапное развитие Евразийского экономического союза до 2025 г. являет собой основную 

программу и заложено в Договоре о Евразийском экономическом союзе. В первую очередь, 

это создание единого внутреннего рынка. Для его формирования по отдельным секторам 

определены переходные периоды. Так, к 2019 г. планировалось создание единого рынка 

электроэнергетики, не позднее 2025 г. -  единых рынков нефти, газа и нефтепродуктов. К 2025 

г.у должна также быть завершена гармонизация законодательства в сфере финансовых рынков 

и создан наднациональный орган по регулированию финансовых рынков в г. Алматы. Таким 

образом, существует определённый алгоритм действий относительно развития евразийской 

экономической интеграции на ближайшие десять лет. И, чтобы все нормы эффективно 

действовали, углубляя интеграцию, важно удерживать заданный темп внутренней работы. 

При этом создание единого внутреннего рынка в указанных сферах может проходить и в более 

сжатые сроки в случае готовности государств-членов Евразийского экономического союза 

работать в ускоренном темпе. Одними из первых отраслевых рынков товаров, которые 

требовалось сформировать, стали общие рынки лекарственных средств и медицинских 

изделий в рамках Евразийского экономического союза. В 2016 г. проведена масштабная 

работа по формированию актов, необходимых для начала их функционирования. На заседание 

Межправительственного совета 16 ноября 2016 г. было подписано 21 решение, которые 

нужны для фактической реализации Соглашения о единых принципах и правилах обращения 

лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 г.  

Таким образом, завершено принятие всего пакета актов «второго уровня», которые 

позволят устранить ограничения в рамках ЕАЭС во взаимной торговле лекарственными 

средствами на всех этапах «жизненного цикла» лекарственного препарата (разработка, 

производство, изучение безопасности и эффективности, поставка и дистрибьюция). 

Необходимая правовая основа для запуска общих рынков лекарственных средств и 

медицинских изделий сформирована. Таким образом, поставленная Договором о Евразийском 

экономическом союзе задача выполнена.  

Преимущества работы общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий 

очевидны. Для населения повысится доступность безопасных, эффективных и качественных 

препаратов, будут оптимизированы условия выхода на объединённый рынок потребления. 

Конечно, Евразийский экономический союз сталкивается и с критикой относительно 
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замедления темпов развития интеграции. В большей степени это касается согласований 

документов. Примером может служить Таможенный кодекс Евразийского экономического 

союза, подготовка которого велась более двух лет. При этом стоит отметить, что экспертам 

необходимо было рассмотреть и согласовать более двух тысяч замечаний (позиций) по 

данному проекту. Более того, разногласия по проекту Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза только в 2016 г.у трижды обсуждались на уровне премьер-министров 

государств-членов Евразийского экономического союза. На заседании Евразийского 

межправительственного совета главами правительств проект был одобрен для проведения 

процедур по подготовке к подписанию и последующего представления главам государств-

членов Евразийского экономического союза. В итоге проект Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза 26 декабря 2016 г. представили на встрече глав 

государств-членов Евразийского экономического союза. Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза -  это один из ключевых документов, повышающий уровень 

унификации и согласованности между государствами-членами ЕАЭС в сфере таможенного 

регулирования, обеспечивающий баланс интересов бизнеса и государства на разумной и 

справедливой основе, способствующий развитию как внешней, так и внутренней торговли. 

Важно, что в основе проекта Таможенного кодекса лежит переход на электронные технологии 

и улучшение условий ведения внешнеэкономической деятельности. Практическая реализация 

проекта Таможенного кодекса Евразийского экономического союза потребует пересмотра 

ряда действующих актов права Евразийского экономического союза в сфере таможенного 

регулирования, принятия большого количества новых актов Евразийской экономической 

комиссии, а также изменения национального законодательства государств-членов 

Евразийского экономического союза. После необходимых процедур ратификации в 

государствах-членах с 1 июля 2017 г. Договор о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза должен вступить в силу. Проделанная в 2016 г. работа по 

совершенствованию нормативной основы Евразийского экономического союза касается не 

только сферы таможенного регулирования и обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий. Приняты такие важные документы, как концепция формирования 

общих рынков нефти и газа, основные ориентиры макроэкономической политики государств-

членов Евразийского экономического союза на 2016–2017 г. Утверждены программы 

формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза, а 

также основные направления и этапы реализации скоординированной (согласованной) 

транспортной политики государств-членов Евразийского экономического союза. Стремление 

Евразийского экономического союза активно развиваться и соответствовать глобальным 

мировым тенденциям способствовало формированию в Евразийской экономической комиссии 

в 2016 г. двух новых направлений деятельности. Первое направление - это функционирование 

внутренних рынков без барьеров, изъятий и ограничений. Изначально задачу по обеспечению 

функционирования Единого экономического пространства, как правило, без изъятий и 

ограничений, а также полной ликвидации барьеров, препятствующих функционированию 

единого рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, ставили перед Комиссией главы 

государств еще в 2012–2013 г. Таким образом, формированию данного направления в 

Комиссии предшествовала аналитическая работа. Исходя из практики функционирования 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, были определены понятия 

барьеров, изъятий и ограничений, а также сформулирован принцип функционирования ЕЭП: 

«отсутствие барьеров для взаимного доступа на внутренний рынок и допустимость 

минимального количества изъятий и ограничений». По итогам работы Евразийской 

экономической комиссией был подготовлен аналитический доклад «О ситуации по 

устранению препятствующих функционированию внутреннего рынка Евразийского 

экономического союза барьеров для взаимного доступа, а также изъятий и ограничений в 

отношении движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы», который размещен на 

официальном сайте Евразийской экономической комиссии. В целях совершенствования и 

оперативности проводимой работы проведены мероприятия по систематизации и 
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автоматизации деятельности по выявлению и устранению барьеров, изъятий и ограничений, в 

результате чего создана электронная база данных, содержащая информацию о препятствиях. 

Работа по теме барьеров, изъятий и ограничений ведется в рамках Евразийской 

экономической комиссии самостоятельным структурным подразделением. С учётом 

наработанной практики совершенствуется понятийный аппарат и разрабатываются механизмы 

регулирования.  

Создан и уже работает информационный ресурс «Функционирование внутренних 

рынков Евразийского экономического союза». Его основная задача состоит в том, чтобы 

выявить барьеры и ограничения во взаимной торговле. С помощью этого ресурса 

предприниматели и граждане могут оперативно направлять информацию об имеющихся на 

внутренних рынках проблемах, а также получать сведения о ходе работы по обращениям. 

Фактически сайт становится «книгой жалоб и предложений» с применением возможностей 

интерактивного взаимодействия с Комиссией . Второе направление -  это работа по 

формированию цифровой повестки Евразийского экономического союза. Необходимость 

регулирования этой сферы на наднациональном уровне неоднократно рассматривалась 

Евразийской экономической комиссией на различных площадках. В результате при участии 

бизнеса разработан проект стратегических направлений формирования и развития цифровой 

повестки Евразийского экономического союза в перспективе до 2025 г..  

В итоге на встрече глав государств-членов Евразийского экономического союза 26 

декабря 2016 г. правительствам государств-членов ЕАЭС совместно с Евразийской 

экономической комиссией в срок до 1 декабря 2017 г. поручено разработать и представить для 

рассмотрения Евразийским межправительственным советом основные направления 

реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г. Основная задача в этом направлении 

заключается в том, чтобы сформировать общие подходы по вопросам развития электронной 

торговли для увеличения взаимного товарооборота, единой цифровой инфраструктуры и 

использования цифровых технологий в госрегулировании и контроле для улучшения бизнес-

среды в Евразийском экономическом союзе. Какие же выгоды может дать развитие цифрового 

пространства в рамках Евразийского экономического союза? Например, формирование 

системы цифровых транспортных коридоров позволит обеспечить сбор, обработку и 

консолидацию информации о транспортных средствах, грузах и сопроводительных 

документах на всех этапах перевозки, а также обеспечит взаимодействие перевозчиков, 

клиентов и государственных контрольных служб на принципах электронного 

документооборота, цифровой подписи и ИТ-технологий.  

У ЕАЭС существуют задачи, которые необходимо решать также на внешнем контуре. 

Евразийский экономический союз становится крупным геополитическим игроком. Внешние 

связи развиваются не менее динамично, чем внутренние. Подтверждением тому, что выбран 

правильный путь, является растущий интерес к Евразийскому экономическому союзу со 

стороны третьих государств, несмотря даже на «санкции в отношении России». Это не просто 

интерес к текущему процессу на евразийском пространстве. Это -  стремление партнёров 

принять участие в происходящих событиях. За время функционирования Комиссии подписано 

уже более 25 меморандумов о сотрудничестве и взаимодействии. С правительствами пяти 

государств: Чили, Перу, Сингапур, Монголия, Камбоджа в соответствии с меморандумами 

созданы совместные рабочие группы по развитию торгово-экономического сотрудничества. С 

октября 2016 г. действует соглашение о создании зоны свободной торговли с Вьетнамом, 

которое, по оценкам экспертов, позволит увеличить товарооборот государств-членов 

Евразийского экономического союза с этим государством с нынешних 4 млрд долл. США до 

10 млрд долл. США в близкой перспективе, а также выйти на рынок стран АТЭС. И это очень 

весомо для Евразийского экономического союза, поскольку в рамках АТЭС объединены 21 

страна и территория, около 40% населения мира, 57% мирового ВВП, 48% оборота 

международной торговли, более 40% объёма всех прямых иностранных инвестиций. 

Наблюдается положительная тенденция, связанная с увеличением экспорта государств-членов 

ЕАЭС во Вьетнам. Большой рывок был сделан ещё в 2015 г., когда экспорт увеличился на 
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26%. За девять месяцев этого г. произошёл рост экспорта по продовольственным товарам в 

два раза, а по металлам и изделиям из них -  в 9 раз (с 26 млн долл. США в 2015 г. до 253 млн 

долл. США в 2016 г.). Предположительно такая позитивная тенденция продолжится. Следует 

обратить внимание на то, что происходит в торговле с Европой. Впервые зафиксирован такой 

факт, что импорт ЕАЭС из стран, входящих в Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество, превысил ввоз товаров из ЕС. По итогам января-сентября 2016 г. 

Евразийский экономический союз ввёз из ЕС товаров на 58,7 млрд долл. США, а из АТЭС -  

на 60,3 млрд долл. США.  

Очевидно, что из-за санкционной политики происходит процесс диверсификации 

товарных рынков. Евразийским экономическим союзом активизируется сотрудничество с 

ШОС, АСЕАН, Африканским союзом, МЕРКОСУР, Тихоокеанским альянсом и другими 

международными региональными организациями. Идет работа по подготовке соглашения о 

торговоэкономическом сотрудничестве с Китаем. Основная задача в этом направлении 

заключается в том, чтобы найти взаимовыгодные решения в торгово-экономической сфере, 

ускорить процессы сопряжения строительства Евразийского экономического союза и 

китайской инициативы Экономического пояса Шёлкового пути. Начаты переговоры по 

созданию зон свободной торговли с Израилем и Индией. Совместные исследовательские 

группы изучают целесообразность создания зон свободной торговли с Египтом и Ираном. 

Перспективными представляются переговоры с Сингапуром, особенно с учётом возможности 

использовать развитые в этой стране инновационные технологии и финансовые фонды. 

Интерес к сотрудничеству проявляют партнёры из разных стран и регионов. Всего в 

Евразийскую экономическую комиссию поступило более 40 обращений от стран, 

заинтересованных в установлении взаимодействия с Евразийским экономическим союзом. 

Однако европейский вектор был и остаётся одним из главных приоритетов 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. На Европу приходится половина внешней 

торговли Евразийского экономического союза. В силу известных причин организация 

сотрудничества происходит не так быстро, как хотелось бы.  

С другой стороны, Комиссия регулярно получает сигналы от европейского бизнеса о 

желании и необходимости сотрудничества. В 2011 г. Президент России В.В. Путин предложил 

идею формирования единого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана, а 

Президент Беларуси А.Г. Лукашенко на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 

2015 г. предложил воплотить идею интеграции интеграций в мировой экономике для 

противостояния глобальным экономическим угрозам. ЕАЭС находится на этом пространстве, 

являясь своего рода мостом, соединяющим Западную Европу и Юго-Восточную Азию. Вот 

почему естественной здравой мыслью является развитие добрососедских и взаимовыгодных 

отношений между евразийскими партнёрами, как на западе континента, так и на востоке. В 

этом контексте глобальной стратегией Евразийского экономического союза может быть 

создание (по принципу интеграции интеграций) большого континентального партнерства -  

так называемой «Большой Евразии» -  с участием Евразийского экономического союза и 

стран, с которыми уже сложились тесные отношения, прежде всего c Китаем, Индией, 

странами СНГ и Европой. Это позволило бы выстраивать взаимодействие и с Европой, и со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким образом, Евразийская экономическая 

комиссия планомерно осуществляет взаимодействие на внешнем треке и реализует программу 

развития внутреннего рынка Евразийского экономического союза. При этом уже сейчас 

назрела необходимость определить стратегию его дальнейшего развития. В Европе 

интеграцию сравнивали с движением на велосипеде -  если не крутить педали, движения 

вперёд не получится, а остановка чревата падением. Евразийская экономическая комиссия 

уделяет особое внимание перспективному развитию интеграционных процессов и проводит 

работу по анализу и оценке соответствия достигнутого уровня интеграции на сег.няшний день 

тенденциям и вызовам мировой экономики и реакции ЕАЭС на них, а также готовит 

предложения по его дальнейшему развитию. В связи с этим Евразийской экономической 

комиссией подготовлен доклад «О реализации основных направлений интеграции в рамках 
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Евразийского экономического союза», который был представлен 26 декабря 2016 г. на встрече 

глав государств-членов Евразийского экономического союза. Следует отметить, что 

подготовка доклада проводилась при активном участии бизнеса, в том числе в рамках рабочей 

группы по основным направлениям интеграции при Консультативном совете по 

взаимодействию с бизнесом. На заседаниях рабочей группы представители бизнеса выразили 

солидарность с подходами, указанными в докладе, а также отметили реалистичность 

представленной Комиссией оценки развития ЕАЭС. Сейчас, с учётом двухлетней практики, 

целесообразно рассмотреть эти сферы для возможного включения в интеграционные 

процессы, поскольку таково одно из направлений движения вперед. Кроме того, в ходе 

практической деятельности возникают вопросы (технического и содержательного характера), 

требующие совершенствования положений самого Договора о Евразийском экономическом 

союзе. Поэтому в Евразийской экономической комиссии создана сводная рабочая группа по 

совершенствованию положений Договора о Евразийском экономическом союзе. В состав 

сводной рабочей группы включены представители государств-членов Евразийского 

экономического союза и Евразийской экономической комиссии. Основной задачей группы 

является выработка предложений по совершенствованию Договора о Евразийском 

экономическом союзе и подготовка проектов международных договоров о внесении 

изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, предусматривающих 

оптимизацию процесса функционирования Евразийского экономического союза, а также 

углубление интеграции. Евразийская экономическая комиссия обозначает возможность 

выбора, как далее развивать интеграцию в рамках Евразийского экономического союза: 

ограничиться ли рамками программы, заложенной в Договоре о Евразийском экономическом 

союзе, либо, учитывая мировые тенденции, расширить повестку, включив в неё новые сферы 

интеграционного сотрудничества. При этом необходимо рассмотреть вопросы научно-

технического и инновационного сотрудничества, совместных проектов в научно-

технологической сфере, совершенствования институциональной структуры органов ЕАЭС, в 

том числе предусмотреть углубление и расширение сфер интеграционного взаимодействия в 

области специальных инвестиционных механизмов. Решение же по такому стратегическому 

вопросу может быть принято только на самом высоком уровне -  главами государств-членов 

Евразийского экономического союза. От степени готовности государств-членов ЕАЭС 

двигаться вперед, углубляя сотрудничество, зависит, как будет развиваться Евразийский 

экономический союз в дальнейшем. Успешность интеграции в том числе зависит и от 

понимания коллективной ответственности за принятые или непринятые решения -  за развитие 

или торможение интеграционного проекта. Строительство Евразийского экономического 

союза -  не одномоментное действие, а «живой» процесс, включающий различные сценарии и 

темпы интеграции в соответствии с национальными стратегиями государств-членов ЕАЭС. 

При этом формирование «собственного центра силы» Евразийского экономического союза 

предполагает системное создание новых возможностей и конкурентных преимуществ для 

государств-членов Евразийского экономического союза. Создавать «новые товары, новые 

рыночные ниши» и реализовывать новые проекты эффективнее сообща всем государствам-

членам ЕАЭС. 

 На основе имеющейся правовой базы в виде Договора о Евразийском экономическом 

союзе и права Евразийского экономического союза в целом, в которых уже заложены векторы 

развития интеграционных процессов, а во многих сферах определены необходимые 

мероприятия, установлены конкретные сроки достижения поставленных целей, Евразийская 

экономическая комиссия работает над предложениями адекватных вариантов ответов на 

имеющиеся глобальные экономические вызовы. Ведь вызовы могут стать существенными 

стимулами дальнейшей эволюции интеграционных процессов, а координация усилий всех 

государств-членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической 

комиссии, в том числе с использованием различных форматов институционального 

взаимодействия, приведёт к последовательному укреплению Евразийского экономического 
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союза и полной реализации совместного потенциала государств-членов Евразийского 

экономического союза. 
 

(Шухно С.С. Практические аспекты функционирования Евразийского экономического союза… в условиях 

глобальных экономических вызовов // Евразийская интеграция: истоки, проблемы, перспективы: коллективная 

монография. Т. II. -  СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2017. -  С. 9-23. - 

https://miep.edu.ru/upload/science/izdaniya-universiteta-pri-mpa-evrazes/evrazi_integr_istoki_ 

problemi_perspektivi_tom2_full.pdf) 

Вопрос 2. Концепты национальной и цивилизационной безопасности в основе 

евразийской интеграции 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является достаточно молодым, но 

динамично развивающимся интеграционным объединением. Работа по развитию и 

углублению евразийской интеграции продолжается, формируется новая интеграционная 

повестка, постоянно совершенствуется нормативно-правовая база ЕАЭС, обеспечивается все 

более полная гармонизация с ней национальных законодательств союзных стран. Евразийская 

интеграция прошла за пять лет путь от Таможенного союза в 2010 г. до Евразийского 

экономического пространства в 2012 г. и, наконец, до начала функционирования Евразийского 

экономического союза в 2015 г.: путь, на прохождение которого Европе потребовалось более 

30 лет. Государства -  члены ЕАЭС -  Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация -  существенно различаются по 

своим масштабам, экономическому и ресурсному потенциалу и структуре промышленности, 

однако все их объединяет стремление повысить эффективность национальной социально-

экономической политики для обеспечения роста качества жизни и благосостояния населения.  

Страны ЕАЭС сталкиваются с одинаковыми глобальными вызовами, среди которых: – 

неблагоприятная внешняя конъюнктура, в том числе усиление глобальной конкуренции за 

товарные и географические рынки для эффективного позиционирования в мировой 

экономике; – тревожные социально-демографические тенденции, связанные с изменением 

возрастной и трудоспособной структуры населения; – возрастание значимости фактора 

технологического развития и уровня развития информационно-коммуникационных 

технологий для обеспечения устойчивого экономического роста; – постепенное исчерпание 

существующих конкурентных преимуществ государств -  членов ЕАЭС вследствие 

преимущественно сырьевой ориентации их экономик, и др. Именно для совместного 

противостояния этим вызовам страны ЕАЭС объединились в экономический союз, целями 

которого, в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе1 (далее -  Договор 

о ЕАЭС), являются: – создание условий для стабильного развития экономик государств-

членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; – стремление к 

формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза; 

– всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности 

национальных экономик в условиях глобальной экономики. В долгосрочном плане эти цели 

можно свести к единой глобальной цели: содействие достижению и поддержанию 

устойчивого экономического роста государств-членов и Союза в целом за счет реализации их 

конкурентных преимуществ. Серьезным внутренним вызовом для ЕАЭС остается 

сохраняющийся дисбаланс внутри Союза: Россия остается главным центром торговли и 

политическим центром ЕАЭС.  

Несбалансированность Союза проявляется и в экономическом контексте: страны-члены 

по большинству макроэкономических показателей не соотносятся друг с другом. Если судить 

по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной 

способности (ВВП по ППС), у России этот показатель в 2017 г. составлял 4007,831 млрд долл. 

США, тогда как у второй крупнейшей страны ЕАЭС, Казахстана, цифра достигала 477,593 

млрд долл. США. Порой интеграционные компромиссы достигаются непросто, но главной 

системой координат была и остается логика общего стратегического выбора -  дальнейшего 

движения к глубокой экономической интеграции. За период с начала реализации евразийского 



36  

интеграционного проекта существенная часть этих задач уже решена: экспертами союзных 

стран и Евразийской экономической комиссии проделан большой объем работы и достигнуты 

значительные успехи: действуют таможенный союз и единый таможенный тариф; 

формируются общий рынок труда и общий рынок услуг, функционирует единый рынок 

лекарственных средств и медицинских изделий, принимаются новые технические регламенты, 

работают Суд ЕАЭС, Евразийский банк развития, Евразийский фонд стабилизации и развития, 

в 2025 г. планируется создание единого финансового регулятора..  

Практика показала, что эффективность решения указанных задач в формате «пятерки» 

намного выше, чем в национальном формате, поэтому страны ЕАЭС продолжают прилагать 

усилия для реализации  

Основных направлений экономического развития Союза (далее -  ОНЭР), к которым 

относятся: 

– обеспечение макроэкономической устойчивости;  

– создание условий для роста деловой активности и инвестиционной 

привлекательности;  

– инновационное развитие и модернизация экономики;  

– обеспечение доступности финансовых ресурсов и формирование эффективного 

финансового рынка Союза;  

– инфраструктурное развитие и реализация транзитного потенциала;  

– развитие кадрового потенциала;  

– ресурсосбережение и повышение энергоэффективности;  

– региональное развитие (межрегиональное и приграничное сотрудничество);  

– реализация внешнеторгового потенциала.  

В связи с тем что эффект снятия таможенных и административных барьеров к 2015 г. 

был практически исчерпан, необходимо было выявить новые драйверы евразийской 

интеграции. ОНЭР разработаны три сценария развития евразийской интеграции:  

1) «продленный статус-кво», предполагающий «преимущественно независимое» 

развитие государств-членов и означающий фактический отказ от дальнейшей интеграции и ее 

преимуществ;  

2) «транзитно-сырьевой мост», в котором акцент делался на использовании 

транзитного потенциала ЕАЭС и имеющейся сырьевой базы; в этом случае максимальные 

усилия должны были быть сосредоточены на интеграции в таких практических сферах, как 

энергетика и транспорт, обладающих наибольшим мультипликативным эффектом;  

3) «собственный центр силы», направленный на формирование на евразийском 

пространстве центра притяжения инноваций, инвестиций, высококвалифицированных кадров 

и производства конкурентоспособной на мировых рынках продукции. Основные направления 

экономического развития Евразийского экономического союза (утв. Решением Высшего 

Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 г. № 28). С учетом задач дальнейшего 

углубления экономической интеграции и необходимости повышения конкурентоспособности 

экономик стран ЕАЭС наиболее перспективным был признан третий сценарий («собственный 

центр силы»), реализация которого позволила бы государствам-членам повысить свою долю в 

мировой экономике, диверсифицировать экспорт (одновременно наращивая объемы экспорта 

продукции ТЭК), снизить зависимость от импортируемой из третьих стран продукции, 

заложить основу для долгосрочного устойчивого экономического роста и повышения качества 

жизни населения.  

Вместе с тем, несмотря на оптимистичность прогнозов, евразийская интеграция 

сталкивается с рядом трудностей, включая определенную несогласованность моделей 

экономического развития, недостаточную консолидированность властных институтов и 

периодическое отсутствие консенсуса внутри самих стран-участниц, а также приоритетность 

собственных модернизационных проектов, не всегда сочетающихся с общими приоритетами, 

и ряд других сдерживающих факторов. Ключевым же риском на данном этапе становится 

«выхолащивание» интеграции и трансформация Союза в конструкцию, сочетающую высокую 
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степень формализации норм, правил и процедур принятия решений с низкими ожиданиями 

стейкхолдеров от соблюдения этих норм. Об этом, в частности, свидетельствует сложность и 

длительность процесса согласования позиций по стратегическим нормативным документам 

ЕАЭС, принятым в последние г.ы (Таможенный кодекс ЕАЭС,  

Соглашение о формировании общего рынка лекарственных средств и т.п.). В связи с 

этим на данном этапе необходимо принятие мер, направленных на содержательное 

наполнение евразийской повестки, включая реализацию совместных программ и проектов, 

развитие трансграничной производственно-технологической кооперации, формирование 

региональных цепочек добавленной стоимости, сочетание сравнительных национальных 

преимуществ в производстве технологически сложной продукции и др. ЕАЭС состоялся как 

структура, имеющая ядро и общую стратегию экономического развития, поэтому сег.ня речь 

должна идти об углублении сотрудничества, которое постепенно выходит за рамки сугубо 

экономической сферы. При этом стратегия расширения ЕАЭС должна соответствовать 

сценарию создания «собственного центра силы», подразумевающего формирование 

консолидированного субъекта геоэкономических и геополитических отношений, реализацию 

эффективной модели регионального международного сотрудничества. В связи с этим перед 

руководством стран ЕАЭС стоит сложная задача балансировки стратегических интересов всех 

стран -  участниц Союза в условиях зачастую противоречащих друг другу тенденций мировой 

экономики: регионального протекционизма, практикуемого сег.ня интеграционными 

объединениями по отношению к внешним партнерам, и соблюдения курса на либерализацию 

торговли, провозглашенного ВТО и по прежнему актуального. Кроме того, нельзя забывать и 

про геополитические факторы, воздействие которых на экономическую составляющую 

международных отношений существенно возросло. Таким образом, задачей евразийской 

интеграции является не только эффективное экономическое развитие стран Союза и 

повышение их конкурентоспособности, но и успешное встраивание евразийского блока в 

глобальную торгово-экономическую архитектуру в качестве конкурентоспособного «центра 

силы» мировой экономики. К приоритетам развития ЕАЭС до 2025 г.3 отнесены: – 

обеспечение максимальной эффективности единого рынка ЕАЭС и реализация его 

возможностей для бизнеса и потребителей; – формирование «территории инноваций» и 

стимулирование научно-технических прорывов; – раскрытие потенциала интеграции для 

людей, повышение их благосостояния и качества жизни; – формирование ЕАЭС как одного из 

наиболее значимых центров развития современного мира, открытого для взаимовыгодного и 

равноправного сотрудничества с внешними партнерами и выстраивания новых форматов 

взаимодействия. 
 

Евразийская экономическая интеграция: перспективы раз вития и стратегические задачи для России : 

докл. к XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 апр. 2019 г. / 

Т. В. Бордачев, К. О. Вишневский, М. К. Глазатова и др. ; отв. ред. Т. А. Мешкова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». -  М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 

https://www.hse.ru/data/2019/04/12/1178006152/11%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0

%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1

%86%D0%B8%D1%8F.pdf 

 

Вопрос 3. Договорной характер политико-правовых основ развития евразийской 

экономической и политической интеграции 

Евразийский экономический союз – это международная региональная организация, 

созданная с целью модернизации, создания условий стабильного развития экономик стран–

участниц, а так же повышения уровня жизни населения стран–участниц. На Западе 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) нередко воспринимается как «второе издание 

СССР» Однако совершенно очевидно, что образцом для ЕАЭС является не Советский Союз, а 

современные европейские и другие региональные интеграционные объединения  

Идея Евразийского экономического союза неразрывно связана с Евразийским 

движением, которое возникло в обществе русских мигрантов в 1920 г. Евразийское движение 
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представляло собой своеобразное движение, которое сложно вместить в определенные рамки 

какой-либо политической ориентации  

Каждый идеолог евразийского движения претендовал на теоретическую 

самостоятельность. Основателем и идейным лидером евразийского движения был князь Н.С. 

Трубецкой. Позднее к нему присоединился другой представитель евразийства П.Н. Савицкий  

У истоков евразийства также стояли известные ученые: юрист Н.Н. Алексеев, историки 

Г.В. Вернадский и М.М. Шахматов, другие. Участников евразийского движения объединяли 

их патриотические настроения, отрицание европоцентризма, убежденность в особой миссии 

России. Основными положениями евразийского движении относительно Евразийского союза 

являются:  

1. Учение евразийцев о государстве и межгосударственном сотрудничестве находится в 

рамках осмысления места России в системе отношений Запад-Восток. Главной задачей 

евразийского учения было создание идеологии России, где были бы объединены философия, 

наука и религия.  

2. В основе евразийского представления российской государственности лежит тезис о 

том, что изначальная форма Российского государства появилась из сочетания татаро-

монгольской традиции централизованного государства с традицией византийской 

государственности.  

3. Идеология евразийского движения была одной из реакций на Октябрьскую 

революцию 1917 г. По мнению евразийцев, революция открывала пути формирования новой 

философии и культуры, новых форм права и государства в России, честных 

межгосударственных отношений. В 90-е г. после распада Советского Союза и образования на 

постсоветском пространстве новых независимых государств, идеи евразийской интеграции 

были подхвачены президентом Казахстана Н.А.Назарбаевым. В 1994 г. глава Казахстана 

выступил с подробным и развернутым проектом создания государствами – членами СНГ 

нового интеграционного объединения – Евразийского Союза, направленного на реализацию 

государственных интересов каждой из стран-участниц и их совокупного интеграционного 

потенциала.  

Глава Казахстана сослался на взгляды советского историка Л.Н. Гумилева. Он в своих 

трудах обосновал единство культурных, исторических и географических связей народов 

Северной и Центральной Евразии. Подход к евразийству в XX и XXI веке базировался на 

следующих принципах.  

Во-первых, Н.А. Назарбаев, не отрицая огромное значение культурных и 

цивилизационных факторов, предлагал строить интеграцию на основе экономического 

прагматизма. Главным двигателем интеграционных процессов являются экономические 

интересы.  

Во–вторых, каждое государство должны самостоятельно прийти к пониманию 

необходимости интеграции.  

В–третьих, Евразийский союз первоначально виделся как объединение государств на 

основе невмешательства во внутренние дела друг друга, на принципе равенства, уважения 

суверенитета.  

В–четвертых, глава Казахстана предложил создать наднациональные структуры 

Евразийского союза, которые были бы основаны на консенсусе, с учетом интересов всех 

стран-участниц.  

В 1995 г. Беларусь, Казахстан и Россия начали формирование Таможенного союза, 

подписав Соглашение о Таможенном союзе и Соглашение о Таможенном союзе между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь.  

В 1996 г. Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия подписали Договор об углублении 

интеграции в экономической и гуманитарной областях.  

В 1999 г. Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали Договор 

о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, в соответствии с которым 
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приняли решение о завершении формирования Таможенного союза и создании на его основе 

Единого экономического пространства.  

В 2000 г. Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан в целях повышения 

эффективности взаимодействия, развития процессов интеграции и углубления сотрудничества 

в различных областях учредили Евразийское экономическое сообщество. В 2003 г. 

президенты Беларуси, Казахстана, России и Украины, исходя из концепции разноуровневой 

интеграции, в рамках СНГ заключили Соглашение о формировании Единого экономического 

пространства с целью создания условий для стабильного и эффективного развития экономик 

государств и повышения уровня жизни их населения. Беларусь, Казахстан и Россия в октябре 

2007 г. подписали Договор о создании единой таможенной территории и формировании 

Таможенного союза. В июне 2009 г. высший орган Таможенного союза определил этапы и 

сроки формирования единой таможенной территории Таможенного союза, обозначив 1 января 

2010 г. как начало первого этапа ее формирования. На базе начавшего функционирование 

Таможенного союза государства «тройки» перешли к формированию Единого экономического 

пространства. 18 ноября 2011 г. президенты Беларуси, Казахстана и России подписали 

Декларацию о евразийской экономической интеграции и определили 1 января 2012 г. датой 

начала функционирования Единого экономического пространства, обеспечивающего 

свободу движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Главы трех государств 

провозгласили, что развитие Таможенного союза и Единого экономического пространства 

должно привести к созданию Евразийского экономического союза. В тот же день – 18 ноября 

2011 г. – президенты Беларуси, Казахстана и России подписали Договор о Евразийской 

экономической комиссии, которая стала единым, постоянно действующим, регулирующим 

органом Таможенного союза и Единого экономического пространства. К работе Евразийская 

экономическая комиссия приступила 2 февраля 2012 г.  

19 декабря 2011 г. Высший Евразийский экономический совет ввел в действие с 1 

января 2012 г. международные договоры, формирующие Единое экономическое пространство. 

Реализация этих и других международных договоров и договоренностей по сбалансированной 

38 макроэкономической, бюджетной и конкурентной политике, по структурным реформам 

рынков труда, капиталов, товаров и услуг и по созданию евразийских сетей в сфере 

энергетики, транспорта и телекоммуникаций определена как основа создания к 1 января 2015 

г. Евразийского экономического союза». Состоявшийся на рубеже ХХ и ХХI веков переход к 

практическому формированию евразийских интеграционных объединений вряд ли был бы 

возможен без нового, современного понимания евразийства, сформулированного Президентом 

России В.В.Путиным. В своей известной статье «Новый интеграционный проект для Евразии 

– будущее, которое рождается сегодня» нынешний глава российского государства, обобщая 

ранее высказанные им идеи, акцентировал особое внимание на том, что в период поиска 

выхода из начавшегося в 2008 г.у глобального системного кризиса и связанной с этим 

разработкой новых моделей глобального развития совершенно необходима «выработка общих 

подходов, что называется, “снизу”. Сперва – внутри сложившихся региональных структур – 

ЕС, НАФТА, АТЭС, АСЕАН и других, а затем – путем диалога между ними. Именно из таких 

интеграционных “кирпичиков” может сложиться более устойчивый характер мировой 

экономики. К примеру, два крупнейших объединения нашего континента – Евросоюз и 

формирующийся Евразийский союз – основывая свое взаимодействие на правилах свободной 

торговли и совместимости систем регулирования, объективно, в том числе и через отношения 

с третьими странами и региональными структурами, способны распространить эти принципы 

на все пространство – от Атлантики до Тихого океана  На пространство, которое будет 

гармоничным по своей экономической природе, но полицентричным с точки зрения 

конкретных механизмов и управленческих решений. Затем будет логично начать 

конструктивный диалог о принципах взаимодействия с государствами АТР, Северной 

Америки, других регионов. Таким образом, интеграционный проект открывает широкие 

перспективы для экономического развития, создает дополнительные конкурентные 

преимущества. Такое объединение усилий позволит не просто вписаться в глобальную 
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экономику и систему торговли, но и реально участвовать в процессе выработки решений, 

задающих правила игры и определяющих контуры будущего». История начавшейся после 

выхода этой программной статьи напряженной трехлетней практической работы по 

формированию Евразийского экономического союза развивалась на наших глазах. Невзирая 

на попытки сорвать полномасштабное формирование ЕАЭС (в том числе и путем создания 

«рукотворного» политического кризиса и последовавшего за ним внутреннего вооруженного 

конфликта на Украине, в мае 2014 г. лидеры Беларуси, Казахстана и России подписали 

Договор о Евразийском экономическом союзе. В декабре 2014 г. к нему присоединилась 

Армения, а в мае 2015 г. – Кыргызстан. С 1 января 2015 г. начался процесс практической 

реализации вступившего в силу Договора о новом Союзе. Договор о Евразийском 

экономическом союзе основывается на кодификации международных договоров, 

подписанных в рамках Евразийского экономического сообщества Единого экономического 

пространствa и Таможенного союза. Систематизация положений указанных международных 

договоров была очень сложной задачей. Необходимо было учесть как хронологические 

параметры реализации договоров, так и то, что в ряде случаев указанный процесс выходил за 

рамки компетенции Евразийской экономической комиссии. Непростого и сбалансированного 

решения требовали проблемы разграничения компетенции ЕАЭС и государств – членов ЕАЭС 

и наименования актов различных органов Союза, а также целый ряд других вопросов. 

Применение обычного механизма кодификации при работе над Договором о ЕАЭС было 

крайне затруднительно, поскольку существовала проблема разной глубины экономической 

интеграции государств будущего ЕАЭС, предусмотренной систематизируемыми договорами.  

Вместе с тем ряд положений Договора о ЕАЭС выходит за рамки вошедших в его 

состав положений ранее заключенных международных договоров. Они предусматривают 

более глубокую интеграцию. Эти положения были сформулированы на основе существующих 

программных документов, проектов договоров и замечаний представителей государств–

членов ЕАЭС. В целом Договор о ЕАЭС стал результатом очень тонкого компромисса между 

его сторонами. Договор представляет собой учредительный договор Евразийского 

экономического союза. Союз наделяется международной правосубъектностью и является 

международной организацией. Договор состоит из четырех частей (основного текста) и 33 

приложений, конкретизирующих положения основного текста. Часть первая «Учреждение 

Евразийского экономического союза» содержит общие положения, основные принципы, цели, 

положения о компетенции и праве ЕАЭС, органах ЕАЭС и бюджете ЕАЭС.  

Вторая часть Договора о ЕАЭС посвящена правовому режиму Таможенного союза: 

информационному взаимодействию и статистике, функционированию Таможенного союза, 

регулированию обращения лекарственных средств, таможенному регулированию, 

внешнеторговой политике, техническому регулированию, защите прав потребителей. 

Необходимо отметить, что в зависимости от готовности к определенному уровню глубины 

экономической интеграции государства – члены ЕАЭС предусмотрели два вида политики, а 

именно: единую политику (глубокий уровень интеграции) и согласованную 

(скоординированную) политику (менее глубокий уровень интеграции).  

Третья часть Договора о ЕАЭС посвящена режиму Единого экономического 

пространства (ЕЭП). В ней кодифицированы нормы соглашений, заключенных в рамках ЕЭП, 

а именно: положения о проведении макроэкономической и валютной политики, торговле 

услугами, положения по осуществлению инвестиций, регулированию финансовых рынков и 

налогообложению, общим принципам и правилам конкуренции, правовому режиму 

естественных монополий и правовому режиму в сфере энергетики, транспортной политики и 

режиму государственных закупок, защите интеллектуальной собственности, проведению 

промышленной и агропромышленной политики, а также трудовой миграции. Практически во 

всех указанных сферах государства ЕАЭС осуществляют экономическую интеграцию на 

уровне согласованной политики.  

Четвертая часть Договора содержит переходные и заключительные положения. В 

частности, предусматривается порядок вступления в Союз и возможность предоставления 
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статуса государства – кандидата на вступление и государства-наблюдателя. Рабочим языком 

органов Союза является русский язык. Оговорки к договору не допускаются. Договор не 

препятствует заключению двусторонних международных договоров между государствами-

членами, предусматривающих более глубокий уровень интеграции, по сравнению с 

положениями Договора или международных договоров в рамках Союза. Как указывалось 

ранее, положения четырех основных частей Договора дополняются и конкретизируются в 33 

приложениях к Договору, которые являются неотъемлемой частью последнего.  

Приложения касаются компетенции Евразийской экономической комиссии; 

деятельности Суда Союза (Статут Суда); сотрудничества в сфере информационных 

технологий и статистической информации; порядка зачисления и распределения сумм 

таможенных пошлин и единого таможенно-тарифного регулирования; мер нетарифного 

регулирования в отношении третьих стран; применения специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер к третьим странам; технического регулирования; 

согласованной политики в области единства измерений; согласованной политики в сфере 

защиты прав потребителей; согласованной макроэкономической политики; согласован- ной 

валютной политики; торговли услугами и осуществления инвестиций; доступа к услугам 

естественных монополий, развития рынков нефти и нефтепродуктов; согласованной 

транспортной политики; регулирования закупок; охраны и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности; промышленного сотрудничества и промышленных 

субсидий; государственной поддержки сельского хозяйства; оказания медицинской помощи, 

социальных гарантий, привилегий и иммунитетов. В целом Договор о ЕАЭС направлен на 

решение «главной задачи международного интеграционного объединения – создание единого 

правового пространства в технических и экономических областях». Договор имеет 

«особенности, формирующие правовое пространство интеграционного объединения». 

«Подписанный Договор имеет действительно эпохальное, историческое значение, открывает 

самые широкие перспективы для развития экономик и повышения благосостояния граждан 

наших стран» Вместе с тем очевидно, что процесс евразийской интеграции находится в 

активной фазе обновления, в силу чего по мере практического применения положений 

Договора будут выявляться сферы, требующие доработки. В частности, к таким сферам можно 

отнести охрану окружающей среды, порядок применения мер по импортозамещению, порядок 

формирования списков изъятий и ограничений, правила определения происхождения товаров 

из ЕАЭС, применение мер односторонней защиты рынка в отношении третьих стран. Также 

стоит рассмотреть структурные органы Евразийского союза. В Договоре о ЕАЭС четко 

прописана и структура его органов, которая является одним из главных, необходимых и 

характерных элементов любой международной организации. Раздел III Договора так и 

называется «Органы 44 Союза», которыми являются: Высший Евразийский экономический 

совет; Евразийский межправительственный совет; Евразийская экономическая комиссия и 

Суд Евразийского экономического союза. Все эти органы являются основными, каждый из 

которых наделен своими собственными полномочиями, компетенцией и функциями. Высший 

Евразийский экономический совет -  это главный руководящий орган ЕАЭС, в состав которого 

входят главы государств-членов. Очередные заседания проводятся не реже 1 раза в г., а для 

решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-

членов или Председателя Высшего совета могут созываться внеочередные заседания этого 

органа.  

Высший совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности Союза, 

определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает 

решения, направленные на реализацию целей Союза. В связи с этим Высший совет 

осуществляет следующие основные полномочия:  

1. Определяет стратегию, направления и перспективы формирования и развития Союза 

и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза;  

2. Утверждает состав Коллегии Комиссии, распределяет обязанности между членами 

Коллегии Комиссии и прекращает их полномочия;  
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3. Назначает Председателя Коллегии Комиссии и принимает решение о досрочном 

прекращении его полномочий;  

4. Назначает по представлению государств-членов судей Суда Союза;  

5. Утверждает Регламент работы Евразийской экономической комиссии;  

6. Утверждает бюджет Союза, Положение о бюджете Евразийского экономического 

союза и отчет об исполнении бюджета Союза;  

7. Рассматривает по предложению государства-члена вопросы, касающиеся отмены или 

изменения решений, принятых Межправительственным советом или Комиссией;  

8. Рассматривает по предложению Межправительственного совета или Комиссии 

вопросы, по которым при принятии решения не был достигнут консенсус;  

9. Определяет порядок принятия в Союз новых членов и прекращения членства в 

Союзе;  

10. Принимает решение о предоставлении или об аннулировании статуса наблюдателя 

или статуса государства-кандидата на вступление в Союз;  

11. Утверждает Порядок осуществления Евразийским экономическим союзом 

международного сотрудничества;  

12. Принимает решения о переговорах с третьей стороной от имени Союза, в том числе 

о заключении с ней международных договоров Союза и наделении правом вести переговоры, 

а также о выражении согласия Союза на обязательность для него международного договора с 

третьей стороной, прекращении, приостановлении или о выходе из международного договора;  

13. Утверждает общую штатную численность органов Союза, параметры 

представленности должностных лиц из числа граждан государств-членов в органах Союза, 

направляемых по представлению государств-членов на конкурсной основе;  

14. Утверждает порядок оплаты труда членов Коллегии Комиссии, судей Суда Союза, 

должностных лиц и сотрудников органов Союза;  

15. Утверждает символику Союза;  

16. Дает поручения Межправительственному совету и Комиссии;  

17. Принимает решения о создании вспомогательных органов по соответствующим 

направлениям;  

18. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Договором о ЕАЭС и 

международными договорами в рамках Союза.  

Евразийский межправительственный совет -  это орган Союза, состоящий из глав 

правительств государств-членов. Заседания Межправительственного совета проводятся по 

мере необходимости, но не реже 2 раз в г.. По аналогии с Высшим советом для решения 

неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-членов или 

Председателя Межправительственного совета могут созываться внеочередные заседания 

Межправительственного совета, который осуществляет следующие основные полномочия:  

1. Обеспечивает реализацию и контроль за исполнением настоящего Договора, 

международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета;  

2. Рассматривает по предложению Совета Комиссии вопросы, по которым при 

принятии решения в Совете Комиссии не достигнут консенсус;  

3. Дает поручения Комиссии;  

4. Представляет Высшему совету кандидатуры членов Совета и членов Коллегии 

Комиссии;  

5. Одобряет проекты бюджета Союза, Положения о бюджете Евразийского 

экономического союза и отчета об исполнении бюджета Союза;  

6. Утверждает Положение о ревизии финансово-хозяйственной деятельности органов 

Евразийского экономического союза, стандарты и методологию ревизий финансово-

хозяйственной деятельности органов Союза, принимает решения о проведении ревизий 

финансово-хозяйственной деятельности органов Союза и определяет сроки их проведения;  
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7. Рассматривает по предложению государства-члена вопросы, касающиеся отмены или 

изменения принятых решений Комиссии, либо, в случае недостижения согласия, вносит их на 

рассмотрение Высшего совета;  

8. Принимает решение о приостановлении действия решений Совета или Коллегии 

Комиссии;  

9. Утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера членов Коллегии Комиссии, 

должностных лиц и сотрудников Комиссии, а также членов их семей;  

10. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Договором и 

международными договорами в рамках Союза. Межправительственный совет принимает 

решения и распоряжения.  

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) -  это постоянно действующий 

регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства, который 

начал функционировать со 2 февраля 2012 г. и состоит из Совета и Коллегии. Комиссия 

принимает решения, распоряжения и рекомендации. Статус, задачи, состав, функции, 

полномочия и порядок работы Комиссии определяются согласно приложению № 1 к Договору 

о ЕАЭС. Основное назначение Евразийской экономической комиссии -  обеспечение условий 

функционирования и развития Таможенного союза и ЕЭП, разработка предложений по 

дальнейшему развитию интеграции. ЕЭК занимает активную позицию на международной 

арене с целью представления деятельности евразийского сообщества и вовлечения в 

интеграционные процессы ключевых партнеров из европейского и азиатско-тихоокеанского 

регионов. ЕЭК -  это исполнительный орган ЕАЭС, так как он является постоянно 

действующим органом ограниченного членского состава. А главное его назначение состоит в 

ежедневной работе в целях выполнения решений главных, высших органов. Также ЕЭК 

является депозитарием ЕАЭС.  

Суд Евразийского экономического союза -  это постоянно действующий судебный 

орган Союза. Статус, состав, компетенция, порядок функционирования и формирования Суда 

Союза определяются Статутом Суда Евразийского экономического союза, который является 

приложением №2 к Договору о ЕАЭС  

 

Вопрос 4. Преодоление правовых коллизий в процессе евразийской интеграции. 

Сопряжение договорно-правовой базы ЕАЭС и СНГ с национальными 

законодательствами стран-участников 

Помимо создания и функционирования основных органов ЕАЭС, возможно 

учреждение и вспомогательных органов, то есть предусмотрена организационная работа 

специальных комитетов, комиссий и пр. для выполнения ими различного рода 

вспомогательных служебных функций. Так, хотелось бы отметить, что в рамках Евразийской 

экономической комиссии в настоящее время уже действует Коллегия Евразийской 

экономической комиссии. На данный момент в структуре ЕЭК функционируют 23 

департамента. При них созданы 17 Консультативных комитетов с целью выработки 

предложений для Коллегии ЕЭК и проведения консультаций с представителями 

национальных органов государственной власти  

В ЕАЭС предусмотрен институт председательства в основных органах организации, то 

есть представительство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском 

Межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии, которое 

осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-

членом в течение одного календарного г. без права продления. Сравнивая ЕАЭС с ЕС в его 

начальной стадии, мы видим, что страны – учредители ЕС имели примерно одинаковый 

уровень экономического развития. В ЕАЭС имеет место полярный разброс экономических 

параметров : Россия с долей ВВП более 85% и Армения с долей в 0,4-0,6%. Создание 

равноправного союза с такими существенными различиями в размерах экономик является 

довольно сложной проблемой. Нынешнее положение ЕАЭС в мировой экономике 

https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1115
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характеризуется тем, что мировая доля объединения составляет от 2,5% по населению до 13% 

по территории суши. Присоединение Армении к ЕАЭС увеличило его долю незначительно, 

например, по ВВП всего на 0,023%  
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Вопрос 5. Геополитические аспекты взаимодействия ЕАЭС и ЕС в проекте 

Большого евразийского партнерства 

Распад СССР и возникновение новых государств на его территории – причины и 

следствия глубоких дезинтеграционных тенденций, обусловленные политическими и 

социально – экономическими причинами. К настоящему времени завершено преобразование 

старой системы политических и социально-экономических связей между бывшими 

советскими республиками, которая не была системой межгосударственных отношений. В 

течение первой половины 1990-х гг. на основе разрушения организационной структуры 

единого государства выстроились первичные элементы и обозначились основные направления 

становления отношений между вновь возникшими суверенными государствами. На 

протяжении 1990–начала 2000-х гг. были заложены институциональные основы и 

политические режимы взаимодействия между бывшими советскими республиками как 

суверенными государствами и одновременно появились их национальные политические 

системы. Можно выделить шесть базовых причин добровольной интеграции:  

- общие экономические интересы; - родственная или общая идеология, религия, 

культура; - близкая, родственная или общая национальная принадлежность;  

- наличие общей угрозы - понуждение к интеграции, искусственное подталкивание 

объединительных процессов;  

- наличие общих границ, географическая близость. Взаимодействие постсоветских 

стран имеет не только объективные основания, но и определенные проблемы. В начале 1990-х 

гг. страны СНГ начали осуществление серьезных социально–экономических преобразований, 

последствия которых ощущаются по настоящее время. Это сказалось как на 

функционировании внутреннего рынка и формировании системы его регулирования, так и на 

состоянии взаимного внешнеэкономического сотрудничества и мер торговой политики в 

отношении друг друга и третьих стран. Изначально все страны постсоветского пространства 

были едины во мнении, что преобразования в регионе и переосмысление приоритетов 

развития не противоречат сохранению связей между ними и приведут к формированию новой 

базы и новых сфер сотрудничества, однако необходимость решения сложных проблем и 

политические амбиции не позволили наладить эффективное взаимодействие.  

 

Заключение 

Подведение итогов лекции. Общие выводы.  

Каждый член ЕАЭС имеет собственные мотивы для интеграции. Для России создание 

Таможенного союза в 2012 г. и его трансформация в ЕАЭС - геополитический проект, 

который призван закрепить за ней роль региональной державы, снизить влияние Евросоюза на 

Беларусь, Турции – на Казахстан, и на обе страны – мирового лидера – Китая  

К мотивам Беларуси относят: снижение стоимости российских энергоносителей и 

повышение роли страны как транзитера.  

Казахстан намерен упрочить свое лидерство в центрально – азиатском регионе, 

построить противовес растущему в регионе влиянию Китая, нейтрализовать возможные 

проблемы с русским населением.  

Армению интересуют политические соображения, связанные с безопасностью 

государства Все страны объединяет общий аргумент – повышение инвестиционной 

привлекательности за счет создания единого рынка. Поэтому исключительная цель ЕАЭС – 

снятие барьеров для движения товаров, услуг, капитала, трудовых ресурсов и восстановление 

потерянных объемов взаимной торговли.  

Евразийский экономический союз - это международная региональная организация, 

созданная с целью модернизации, создания условий стабильного развития экономик стран – 

участниц, а так же повышения уровня жизни населения стран – участниц. В настоящее время 

странами – участницами являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. 

Евразийский экономический союз, начавший свою деятельность 1 января 2015 г., был создан 

на основе Таможенного союза и Единого экономического пространства.  

https://www.eijournal.ru/jour/article/view/247
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/247
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Структурными органами Евразийского экономического союза являются Высший 

Евразийский экономический совет; Евразийский межправительственный совет; Евразийская 

экономическая комиссия и Суд Евразийского экономического союза. Все эти органы являются 

основными, каждый из которых наделен своими полномочиями, компетенцией и функциями 

 

Определение задания на самоподготовку к семинарскому занятию по теме.  
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1. Учебная дисциплина: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

2. Тема лекционного занятия: Тема 2. Современное состояние евразийской экономической 

и политической интеграции 

3. Цели занятия: сформировать у обучающихся представления о Современное состояние 

евразийской экономической и политической интеграции. 

4. Структура лекционного занятия: 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Введение. Информационная 

лекция. 

Мультимедийное 

обеспечение 

лекции средствами 

презентации 

 

1. Государства и межгосударственные объединения, 

региональные и надрегиональные объединения в евразийской 

интеграции.  

2. Таможенный контроль в евразийском экономическом союзе 

3. Сотрудничество государств евразийской интеграции в 

энергетической сфере. 

4 Технологическая реструктуризация экономик ЕАЭС. 

 Заключение: Подведение итогов, выводы 

 

5. Содержание лекции 

 
Введение 

Обоснование актуальности темы занятия, ее значения для понимания геополитических 

и экономических проблем интеграции стран ЕАЭС. Определение цели, основных вопросов 

лекции. Постановка задач на лекционное занятие и использование его материалов при 

подготовке к семинарскому занятию. 

 

Вопрос 1. Государства и межгосударственные объединения, региональные и 

надрегиональные объединения в евразийской интеграции 

В обращении Президента Российской Федерации В. В. Путина к главам государств - 

членов Евразийского экономического союза раскрыты стратегические приоритеты 

российского председательства, позволяющие реализовать потенциал ЕАЭС в условиях новых 

реалий. Поставлена задача по подготовке новых документов долгосрочного планирования, 

определяющих основные векторы 

интеграционного взаимодействия до 2030 и 2045 гг. В порядке ее выполнения сейчас 

осуществляется кропотливая работа по проекту Основных направлений экономического 

развития Союза до 2035 г., в котором учтены национальные стратегические приоритеты и на 

их основе обоснованы общие задачи, подкрепленные конкретными инструментами 

реализации. При этом предполагается исчерпывающее выполнение Стратегических 

направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 г., а также 

подтягивание развития ЕАЭС к целевому сценарию Основных направлений экономического 

развития ЕАЭС до 2030 г. 

Развитие ЕАЭС опирается на широкий нормативный базис: Договор о Союзе от 29 

марта 2014 г. и множество разноуровневых документов обязательного, рекомендательного и 

информационного характера. Среди них есть и ряд прогнозных документов, горизонты 

которых охватывают рубежи 2024, 2025, 2030 и 2035 гг. Документа стратегического 

https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1148
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прогнозирования, характеризующего прогнозные ожидания до 2045 г., до сих пор не было. 

Целесообразность его разработки была продиктована рядом обстоятельств. 

Во-первых, наличие прогнозов на минимальный долгосрочный период является 

нормальной и хорошо разработанной практикой современных интеграционных образований, 

международных организаций и многих государств, формирующих видение и на более 

длинные интервалы, за пределы 2060 г. и далее.  

Во-вторых, евразийская интеграция предполагает достижение ключевых классических 

«четырех свобод», дополненных «свободой знаний», а также других целей Союза в 

ближайшие 5–10 лет. Между тем реализуемые и проектируемые интеграционные проекты 

между государствами-членами и в рамках Союза имеют более долгосрочные жизненные 

циклы. Это касается многих проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, 

пространственного развития. Формирование портфеля интеграционных, национальных и 

корпоративных проектов требует их эффективной увязки и координации, тем более в 

условиях ограниченности финансовых ресурсов при текущей денежно-кредитной политике. 

В-третьих, в рассматриваемый период на кризисном фоне произойдет переход ведущих 

государств мира к новому технологическому и новому мирохозяйственному укладам. 

Сложатся новые конфигурации международного разделения труда, глобальные и 

региональные экосистемы, новые научно-технологические и производственные платформы, 

новые условия мировой торговли, новые конфигурации потоков капитала, ресурсов, рабочей 

силы, продукции, информации. Наибольшие преимущества в новом миропорядке получат те, 

кто сможет наиболее умело и быстро распорядиться имеющимися ресурсами и создать новые, 

прежде всего в сфере социально-демографического, человеческого развития с учетом 

феноменального роста предвидимых возможностей систем искусственного интеллекта, 

биогенетической инженерии, форм организации и управления, рисков безопасности. 

В-четвертых, обострение международных отношений, актуализация тлеющих и 

формирование новых очагов и пространств конфликтности, широкое использование 

санкционных мер, других методов дискриминации в экономических взаимодействиях 

вызывает принудительное переформатирование ранее сложившихся форматов 

экономического, финансового и технологического сотрудничества.  

Все больше государств начинают стремиться к обретению большего суверенитета в 

валютно-финансовой, экономической и институциональной сферах, в том числе и в 

разработке сценариев собственного развития. Важно также иметь в виду, что разрабатываемые 

рядом международных организаций прогнозы тяготеют к сознательному занижению 

ожидаемых показателей развития всех государств ЕАЭС, ШОС, БРИКС, равно как и к 

завышению перспектив западных стран. Текущие политические события усугубляют 

нестабильность мировой экономики: финансовый рынок вошел в состояние турбулентности, 

которое будет продолжаться вплоть до краха финансовых пирамид деривативов 

государственных и частных обязательств. Финансовые спекуляции охватывают рынок 

биржевых товаров, усугубляя макроэкономическую нестабильность и хаотическое 

разрушение кооперационных связей. Усиливается волатильность цен на сырьевые товары и 

продовольствие. Рост цен на энергоносители за последние три г. был самым значительным со 

времен нефтяного кризиса 1973 г. Сохраняющаяся неопределенность долгосрочной динамики 

цен на основные товары экспорта государств ЕАЭС создает значительные риски для 

поддержания экономического роста. Резкие неожиданные колебания обменных курсов 

национальных валют снижают доверие граждан к государственным структурам и создают 

риски разрушения глобальной устойчивости. Срывается достижение ЦУР ООН. На этом фоне 

переход к новому мирохозяйственному укладу (МХУ) соответствует интересам устойчивого и 

гармоничного развития человечества, предусматривая примат общественных интересов над 

частными. Он проявляется в государственном контроле над основными параметрами 

воспроизводства капитала посредством механизмов планирования, кредитования, 

субсидирования, ценообразования и регулирования базовых условий предпринимательской 

деятельности. Государство в новом МХУ выступает системным интегратором 
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разнонаправленных социально-экономических интересов. Наряду с качествами правового, 

социального, демократического оно приобретает свойства умного, справедливого, 

ответственного и нравственного государства развития. Восстанавливается значение 

национального суверенитета, на основе которого возродится система международного права. 

Особое значение приобретают моральные ценности, устанавливающие пределы произвола 

частного капитала и государственной бюрократии. По этим признакам новый МХУ назван 

интегральным, в отличие от предшествующего ему имперского, в котором каждый из двух 

соперничавших мировых центров выстраивал свою зону влияния по своему образу и подобию, 

внедряя универсальные институты и производственные отношения. Долгосрочную 

макроэкономическую стабильность государств и их объединений, ориентированных на 

суверенное развитие, обеспечивает политика целевого кредитования инвестиций. Возникает 

круг позитивных зависимостей экономического процветания: расширение целевого 

кредитования инвестиций и инноваций -  повышение технического уровня, эффективности 

производства и качества товаров - снижение издержек и цены единицы потребительского 

эффекта - повышение конкурентоспособности экономики и долгосрочная стабилизация 

обменного курса национальной валюты - снижение инфляции -  рост реальных доходов 

населения -  увеличение сбережений -  рост инвестиций...Центральные банки стран нового 

МХУ продолжают наращивать кредитную эмиссию по каналам рефинансирования 

государственных банков и институтов развития под инвестиционные потребности 

модернизации и расширения производства, заявляемые в индикативных планах правительства, 

провинций, городов и корпораций. Создаваемые в этих целях финансовые инвестиционные 

платформы позволяют снизить риски и обеспечить направление эмитируемых кредитных 

ресурсов в развитие перспективных производств в соответствии с государственными 

приоритетами. Внедрение цифровых денежных инструментов позволяет качественно 

повысить эффективность государственного регулирования денежного обращения, обеспечивая 

строго целевое использование кредитов, эмитируемых центральными банками для 

максимизации инвестиционной и инновационной активности. Создание цифровых валютных 

инструментов способствует прозрачности и надежности международных платежно-расчетных 

отношений. Вследствие структурных изменений мировой экономики возрастает значение 

региональных экономических объединений. Разрушение системы международного права 

стимулирует страны нового МХУ к созданию региональных экономических союзов и 

партнерств, в рамках которых возможно выстраивание доверительных взаимовыгодных 

отношений. Сопряжение ЕАЭС и «Одного пояса -  одного пути», формирование сети 

преференциальных торгово-экономических соглашений ЕАЭС с Индией, Ираном, странами 

СНГ, АСЕАН и Ближнего Востока с выстраиванием инфраструктуры такого сотрудничества 

создают условия для формирования Большого евразийского партнерства, которое может стать 

основой нового мирохозяйственного уклада. На практике, однако, сталкиваемся с тем, что 

разработанные планы развития Союза на среднесрочный и долгосрочный периоды не в 

полной мере учитывают даже имеющиеся прогнозы. Система долгосрочного прогнозирования 

и стратегического планирования ЕАЭС находится пока на начальном уровне. В ЕАЭС 

разработан ряд документов прогнозного характера: Долгосрочный прогноз экономического 

развития ЕАЭС до 2030 г.; Основные направления экономического развития ЕАЭС до 2030 г.; 

Основные ориентиры макроэкономической политики государств -  членов ЕАЭС до 2023 г.. 

Указанные и некоторые другие документы, как правило, носят информационный характер, 

исходят из посылов инерционного сценария, не предлагая действенных инструментов по 

преодолению фактически сложившегося статус-кво. Разработка прогнозных ожиданий на 

период более 15 лет отличается от краткосрочного прогнозирования, тем более 

применительно к рассматриваемому интервалу фундаментальных трансформаций. Основные 

отличия сводятся к тому, что это будет по преимуществу качественное видение возможного 

состояния ЕАЭС в 2045 г.; это видение должно компактно отражать существенные 

характеристики интеграционной системы; возможных состояний ЕАЭС может быть 

несколько, к ним ведут различные траектории; на траектории и на достижимые состояния 
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оказывают влияние внутренняя и внешняя динамика, пройденный путь и принимаемые (или 

нет) управленческие решения. Охарактеризовать будущие состояния ЕАЭС и мира можно 

исходя из необозримого набора критериев. Однако существенность прогнозным оценкам 

придает опора на базовые характеристики мировой динамики и объекта прогноза. Это, прежде 

всего, демография, экология, технологии, ресурсы, транспортная сеть, финансово-

экономическая система. По темповым параметрам сложилась традиция формулировать 

средний (инерционный, как правило - экстраполяционный) сценарий и два предельных по 

максимальным и минимальным значениям. Для более конкретизированных оценок, тем более 

на длительных периодах, могут формироваться более развернутые спектры сценариев. Баланс 

жизненно важных интересов государств-членов создает в целом интеграционные установки и 

практики. ЕАЭС выполняет консолидирующую роль в мозаике постсоветских объединяющих 

структур (СНГ, ОДКБ и др.). Полтора десятилетия успешного функционирования первого на 

постсоветском пространстве наднационального органа регулирования, которым на основе 

консенсуса принято около десяти тысяч решений, обязательных для исполнения 

государствами-членами, доказывает доминирование общих интересов в функционировании и 

развитии экономики, а также глубокое понимание общности как исторической судьбы 

народов ЕАЭС, так и целей интеграции. Имеющиеся в ЕАЭС методологические и 

методические разработки позволяют делать научно обоснованные оценки и глобальной 

ситуации, и проблем и перспектив развития государств -  членов ЕАЭС. Накоплен успешный 

опыт таких работ, результаты которых вносят вклад в формирование новой научной 

парадигмы мирового развития. Эти работы получили достаточное признание. Однако не 

удается согласовать увеличение числа показателей финансовой устойчивости государств-

членов, создание общей системы рейтингов кредитных рисков, оценок потенциалов выпуска 

продукции, индикаторов научно-технического потенциала. Нет консенсуса в отношении 

внедрения общих методик статистических наблюдений экономической активности в целом и в 

отдельных сферах, а также в делегировании ЕЭК полномочий по проведению 

самостоятельных статистических наблюдений. Для реализации открывающихся возможностей 

подъема на «волне» роста нового технологического уклада государствам ЕАЭС требуется 

мощный инициирующий импульс обновления основного капитала, позволяющий 

сконцентрировать имеющиеся ресурсы на перспективных направлениях модернизации и 

развития экономики. Его организация предполагает повышение нормы накопления с 

нынешних 18–20% до 35–40% ВВП с концентрацией инвестиций на прорывных направлениях 

роста нового ТУ и модернизации экономики на его основе. Источником финансирования 

таких инвестиций может стать целевая кредитная эмиссия, организуемая денежными властями 

в соответствии с централизованно устанавливаемыми приоритетами. О целесообразности 

перехода к целеориентированной на рост инвестиций денежно-кредитной политики 

свидетельствует охарактеризованный выше опыт стран, успешно использовавших окно 

возможностей для технологического рывка - все они прибегали к политике финансового 

форсажа, увеличивая в разы объем кредитования перспективных направлений экономического 

роста. Их центральные банки по сути становились банками развития, эмитируя необходимое 

количество денег для реализации централизованно спланированных инвестиционных 

проектов и программ.  

Переход к общепринятой в странах ядра нового МХУ денежно-кредитной политике, 

включающей валютные ограничения на трансграничные операции с капиталом, а также 

регулирование ставки процента исходя из целей повышения инвестиционной активности, 

остановит вывоз капитала и даст возможность расширения внутреннего кредита реальному 

сектору экономики. Расширение кредитования обеспечит вовлечение простаивающих 

производственных мощностей, незадействованного научно-технического потенциала, 

вывозимых за рубеж природных ресурсов в процесс расширенного воспроизводства 

экономики. Возможности неинфляционной ремонетизации экономики государств ЕАЭС 

оцениваются на уровне до 25–30 трлн руб. в г., что позволяет к 2035 г. выйти на характерные 

для развитых стран показатели мощности финансового сектора.  



51  

Расшивка общих для всех государств ЕАЭС «узких мест» финансирования 

инвестиционной и инновационной деятельности позволит достигнуть в долгосрочной 

перспективе установленные главами государств основные ориентиры макроэкономической 

политики на 2021–2023 гг. на уровне 4,5–5,5% ежегодного прироста ВВП.  

Чтобы обеспечить полновесное перспективное становление ЕАЭС по всем контурам, 

необходимо опираться на единственный -  опережающего развития -  сценарий. Все другие 

сценарии, очевидно, не соответствуют целевым ориентирам долгосрочного развития ЕАЭС, 

вытекающим из установленных Договором целей его развития, так и установкам глав 

государств в отношении развития экономики и углубления интеграции ЕАЭС.  

Сценарий опережающего развития предусматривает ускорение развития и 

модернизацию экономики на основе форсированного становления базисных производств 

нового технологического уклада, скорейший вывод экономики на связанную с ним длинную 

волну роста, а также перестройку системы управления экономическим развитием на основе 

использования институтов, механизмов и инструментов экономического развития нового 

мирохозяйственного уклада. Для его осуществления необходимо создание системы 

стратегического управления долгосрочным развитием экономики государств-членов и ЕАЭС в 

целом, включающей следующие составляющие: создание целостной системы стратегического 

планирования экономическим развитием государств-членов и Союза в целом, 

ориентированной на цели опережающего экономического роста и повышения благосостояния 

населения; повышение эффективности управления развитием интеграции за счет 

формирования системы прогнозирования и стратегического планирования научно-

технологического и экономического развития Союза, создание системы реализации совместно 

формируемых планов, программ, проектов и устанавливаемых приоритетов; разработка и 

реализация стратегии опережающего развития ЕАЭС на основе нового технологического 

уклада; ориентация денежно-кредитной политики на создание благоприятных условий для 

максимизации инвестиционной активности и расширения производства, включая 

стабилизацию обменных курсов национальных валют; рост инвестиций в основной капитал за 

счет расширения внутреннего кредита, использования специальных инструментов 

рефинансирования коммерческих банков и институтов развития, пресечения утечки капитала, 

реализации совместных программ и проектов; совершенствование системы валютного 

регулирования в целях прекращения оттока капитала; создание единого биржевого 

пространства ЕАЭС, формирование механизмов ценообразования в национальных валютах; 

создание независимой от третьих стран инфраструктуры платежно-расчетных операций, 

включающей собственные системы обмена банковской информацией, оценки кредитных 

рисков, котировки курсов обмена валют, а также использование цифровых валютных 

инструментов; увеличение расходов на науку (до 5% ВВП), образование (до 15%), 

здравоохранение (до 20%) и культуру (до 10%) до уровня передовых стран; перенос бремени 

налогообложения с производства добавленной стоимости на рентные сверхдоходы, в том 

числе введение единого экспортного тарифа ЕАЭС, пропорционального уровню мировых цен, 

углеродоемкости и энергоемкости сырьевых товаров; пересмотр бюджетного правила с целью 

направления нефтяных и других конъюнктурных сверхдоходов государственного бюджета на 

финансирование инвестиций в развитие экономики, включая реализацию инфраструктурных 

проектов с интеграционным эффектом; всемерное стимулирование инновационной 

активности, в том числе посредством создания разветвленной сети венчурного 

финансирования и льготного кредитования инновационных проектов, ускоренной 

амортизации, освобождения расходов на НИОКР от налогообложения; поощрение 

капиталовложений в углубление переработки сырья, увеличение производства товаров с 

высокой добавленной стоимостью, проведение активной промышленной политики; широкое 

внедрение комплекса передовых технологий в сельском хозяйстве, обеспечение 

продовольственной безопасности; создание механизма реализации приоритетных направлений 

развития ЕАЭС посредством целевых программ и инвестиционных проектов, включая 

разработку и осуществление рамочной программы научно-технического сотрудничества, 
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проектов-символов евразийской интеграции, инфраструктурных проектов; формирование в 

этих целях бюджета развития ЕАЭС, в том числе за счет отчислений от экспортных пошлин; 

увеличение внутреннего кредита посредством механизмов рефинансирования банковской 

системы, развития финансового рынка, кредитных организаций, институтов развития, 

включая широкое использование специальных инструментов рефинансирования 

коммерческих банков в целях реализации инвестиционных проектов и увеличения выпуска 

отечественных товаров; кардинальное повышение возможностей институтов развития ЕАЭС 

за счет их рефинансирования центральными (национальными) банками, многократное 

увеличение их капитализации и расширение мандатов; создание специализированных 

институтов и механизмов развития в целях опережающего развития отстающих регионов и 

содействия конвергенции государств-членов; развертывание механизмов стимулирования 

производственной кооперации между предприятиями различных государств ЕАЭС, включая 

субсидирование процентных ставок по привлекаемым в этих целях кредитам за счет 

отчислений от антидемпинговых пошлин; развертывание инфраструктуры финансового рынка 

ЕАЭС, включающей собственные рейтинговые агентства, оценочные, консалтинговые и 

аудиторские компании, лизинговые и экспортные агентства, фонды прямых инвестиций и 

взаимные фонды.  

Формирование соответствующей новому МХУ системы управления развитием 

экономики, включающей перечисленные выше составляющие, позволит обеспечить: 

опережающее экономическое развитие государств-членов и ЕАЭС в целом по отношению к 

мировой экономике с темпом от 4,5 до 8% ежегодного прироста ВВП (средние темпы 

экономического роста ЕАЭС в целом составят 5%); поступательное наращивание 

инвестиционной активности с ежегодным темпом прироста инвестиций в основной капитал от 

10 до 20%, поддержание нормы накопления на уровне 27–35% ВВП; повышение 

инновационной активности предприятий до уровня передовых стран, утроение доли расходов 

на НИОКР в ВВП; рост реальных доходов населения не менее чем на 4% в г., снижение их 

дифференциации и социального неравенства; обеспечение макроэкономической стабильности, 

включая стабилизацию обменных курсов национальных валют и удержание годовой 

инфляции не выше 5%; кардинальное повышение связанности экономик государств-членов за 

счет развития производственной кооперации и научно-технического сотрудничества; 

обеспечение самодостаточности и независимости государств - членов ЕАЭС по критическим 

товарам, услугам и технологиям, достижение технологического суверенитета; резкое 

увеличение доли конечной продукции с высокой добавленной стоимостью в производстве и 

экспорте; конвергенцию государств -  членов Союза за счет более высоких темпов 

экономического развития регионов ЕАЭС с низким уровнем развития; повышение доли ЕАЭС 

в мировой экономике с 3,5% в 2022 г. до 4,8%, а в ШОС до 10,1% в 2035 г.; увеличение 

стоимостных объемов взаимной торговли не менее чем на 50%, увеличение доли взаимной 

торговли в общем объеме торговли в три раза, увеличение объема совместных инвестиций не 

менее чем в тридцать раз - в результате наращивания производственно-технологической 

кооперации предприятий, а также синергии научно-технических потенциалов государств - 

членов Союза, реализации совместных целевых программ и инвестиционных проектов; 

увеличение доли неэнергетического экспорта и сокращение доли импорта готовой продукции 

в структуре внешней торговли; реализации совместных инфраструктурных, промышленных, 

инновационных и других проектов, одобренных органами ЕАЭС; увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни на пять лет. Реализация сценария опережающего развития на 

основе новых технологического и мирохозяйственного укладов позволяет ЕАЭС стать частью 

нового центра развития мировой экономики, войдя на равных в формирующийся в настоящее 

время азиатский вековой системный цикл накопления капитала. 
(Глазьев С.Ю. Об ориентирах развития ЕАЭС. ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: экономика, право, 

политика. 2023;17(3):9-14. https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-03-9-14)  
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Вопрос 2. Таможенный контроль в евразийском экономическом союзе 

В 1995 г. Беларусь, Казахстан и Россия начали формирование Таможенного союза, 

подписав Соглашение о Таможенном союзе и Соглашение о Таможенном союзе между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь.  

В 1996 г. Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия подписали Договор об углублении 

интеграции в экономической и гуманитарной областях.  

В 1999 г. Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали Договор 

о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, в соответствии с которым 

приняли решение о завершении формирования Таможенного союза и создании на его основе 

Единого экономического пространства.  

В 2000 г. Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан в целях повышения 

эффективности взаимодействия, развития процессов интеграции и углубления сотрудничества 

в различных областях учредили Евразийское экономическое сообщество. В 2003 г. 

президенты Беларуси, Казахстана, России и Украины, исходя из концепции разноуровневой 

интеграции, в рамках СНГ заключили Соглашение о формировании Единого экономического 

пространства с целью создания условий для стабильного и эффективного развития экономик 

государств и повышения уровня жизни их населения. Беларусь, Казахстан и Россия в октябре 

2007 г. подписали Договор о создании единой таможенной территории и формировании 

Таможенного союза. В июне 2009 г. высший орган Таможенного союза определил этапы и 

сроки формирования единой таможенной территории Таможенного союза, обозначив 1 января 

2010 г. как начало первого этапа ее формирования. На базе начавшего функционирование 

Таможенного союза государства «тройки» перешли к формированию Единого экономического 

пространства. 18 ноября 2011 г. президенты Беларуси, Казахстана и России подписали 

Декларацию о евразийской экономической интеграции и определили 1 января 2012 г. датой 

начала функционирования Единого экономического пространства, обеспечивающего свободу 

движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Главы трех государств 

провозгласили, что развитие Таможенного союза и Единого экономического пространства 

должно привести к созданию Евразийского экономического союза. В тот же день – 18 ноября 

2011 г. – президенты Беларуси, Казахстана и России подписали Договор о Евразийской 

экономической комиссии, которая стала единым, постоянно действующим, регулирующим 

органом Таможенного союза и Единого экономического пространства. К работе Евразийская 

экономическая комиссия приступила 2 февраля 2012 г. 

 

Вопрос 3. Сотрудничество государств евразийской интеграции в энергетической сфере 

Сложившиеся политические условия, стремление синхронизации энергосистем стран 

Балтии, Украины, Молдовы с энергосистемами стран Европейского союза, восстановление 

Центрально- азиатского энергообъединения, создание и развитие на постсоветском 

пространстве Таможенного союза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 

обладающих значительными запасами энергоресурсов, послужили мотивацией к 

исследованию интеграционных электроэнергетических проектов России в кавказском, 

центральноазиатском, ближневосточном направлениях Кроме того, была предложена идея 

создания Каспийского электроэнергетического кольца, объединяющего энергосистемы 

России, национальные энергосистемы (НЭС) стран Центральной Азии, Кавказа, Ирана и 

Турции, требующая содержательного наполнения. Данные исследования актуальны и в рамках 

подписанных в 2019–2020 гг. документов, таких как: Соглашение о совместной разработке 

технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта создания энергетического коридора 

«Север - Юг» между энергосистемами Азербайджанской Республики, Исламской Республики 

Иран и Российской Федерации и Протокол о создании общего электроэнергетического рынка 

пяти государств -  членов ЕАЭС: Российской Федерации, Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Республики Кыргызстан. Они создали объединенные 

энергетические системы (ОЭС) России и стран Евразии, участвующие в исследовании 

межгосударственного энергообъединения, и указаны основные межгосударственные 
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электрические связи (МГЭС) между странами с направлением и результирующим объемом 

торгового перетока электроэнергии (в 2018 г.).  

Отличительной особенностью стран этого региона является существенное различие в 

обеспеченности энергоресурсами, природно-климатических условиях, экономическом 

развитии, структуре электропотребления.  
 Беляев Л.С., Подковальников С.В., Чудинова Л.Ю. Электроэнергетическая реинтеграция России со 

странами Центральноазиатского и Каспийского регионов// Евразийская интеграция: экономика, право, 

политика. 2021. № 1.С. 32-43. 

 

Вопрос 4. Технологическая реструктуризация экономик ЕАЭС 

Осмысление предшествующего периода евразийского интеграционного строительства 

в рамках ЕАЭС позволяет дать исчерпывающую характеристику не только сугубо 

экономическим параметрам становления Союза, включая многочисленные «узкие места», 

препятствующие реализации конкурентных преимуществ объединения, но и определить, чего 

именно не хватает нам во внеэкономической плоскости для того, чтобы состояться и 

динамично продвигаться по пути сбалансированного и гармоничного соразвития. Иными 

словами, во избежание экивоков, накопления изъятий из режима функционирования единого 

экономического пространства с эффективными четырьмя свободами следует построить 

подлинное «трансграничное пространство доверия». В Стратегических направлениях развития 

евразийской экономической интеграции до 2025 г. под этим оборотом понимается 

сложносоставной процесс уточнения договорно-правовой базы Союза, четкость и 

прозрачность «требований к механизмам обеспечения информационного взаимодействия 

хозяйствующих субъектов с органами государственной власти государств-членов» Говоря о 

пространстве доверия как таковом, я бы предложил его расширительную трактовку, 

предполагающую развитие интеграции на принципах взаимного доверия, сотрудничества, 

купирования потенциально конфликтных ситуаций еще до их возникновения, поддержки 

сторонами друг друга без вынесения споров и противоречий в повестку интеграционной 

«пятерки». Для этого государства-члены должны в полной мере осознать себя частями 

единого целого ЕАЭС, а уже после - участниками торгово-экономических отношений, пусть и 

со стратегическими, но партнерами из третьих стран. Интересы построения крепкого и 

устойчивого к потрясениям объединения должны превалировать над национальным эгоизмом, 

тем более что интеграционное поле ограничено исключительно теми сферами, где стороны 

договорились действовать сообща, а сам Союз построен исключительно на принципах 

незыблемости национального суверенитета, добровольности, недискриминации и 

невмешательства во внутренние дела друг друга.  

Несмотря на то, что принципы взаимного уважения и равенства государств-членов в 

объединении надежно закреплены договорно-правовой базой ЕАЭС, периодически возникают 

поводы для недоверия и упреков, как это наблюдалось в диалоге между Россией и Беларусью 

или Казахстаном и Киргизией. Упрочение несущих конструкций ЕАЭС во многом будет 

зависеть от лидерства России в приглашении партнеров к формированию идейно-смысловой 

среды Союза, что предполагает как актуализацию общего культурно-исторического и 

духовного наследия, так и совместную выработку привлекательного образа будущего и 

гармоничного сосуществования на достаточно продолжительном временном отрезке. Русский 

философ Н.С. Трубецкой еще в 1927 г., рассуждая о перспективах постсоветской России, 

писал, что основой нового объединения народов станет понимание общих интересов на основе 

многовековой истории и опыта совместной жизни в рамках единой государственности. При 

этом он подчеркивал необходимость равенства всех воссоединяющихся народов в новом 

образовании, а также указывал на угрозы национализма. Нейтрализация последних требует 

значительных усилий по формированию правильного понимания истории, позитивной 

интерпретации общего исторического опыта как основы формирования оптимистического 

образа общего будущего и его совместного созидания. Новые научные достижения в области 

математической обработки исторических данных подтверждают историческое родство 

народов Евразии, большую часть времени проживавших в рамках обширных государственных 

https://www.eijournal.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%9B.%20AND%20%D0%A1.%20AND%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2
https://www.eijournal.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%A1.%20AND%20%D0%92.%20AND%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.eijournal.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%9B.%20AND%20%D0%AE.%20AND%20%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/879
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/879
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1148
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образований - империй и единого экономического пространства, имеющих общие 

генетические, языковые, культурные и духовные корни. Они также доказывают ключевое 

значение Евразии в развитии человечества, доминирование евразийских империй в ходе всего 

цивилизационного строительства вплоть до недавнего времени. Наличие такого 

исторического фундамента позволяет восполнить бреши в интеграционном строительстве и 

наполнить реальным содержанием идею Большого евразийского партнерства (далее - БЕП) 

как формы продуктивного сотрудничества в целях формирования нового мирохозяйственного 

уклада. Предложенная руководством КНР формула «народов одной исторической судьбы 

человечества» подтверждает высказанную столетие назад русскими философами идею 

евразийской интеграции на основе общего исторического опыта народов Евразии. БЕП 

создается людьми разных народов для расширения возможностей своего развития и подъема 

благосостояния на основе сочетания конкурентных преимуществ и объединения имеющихся в 

изобилии ресурсов Евразии. Это требует разработки и донесения до общественного сознания 

стран БЕП идеологии широкой евразийской интеграции, которая должна объяснять 

преимущества жизни в едином экономическом пространстве и позитивно трактовать общую 

историю совместной жизни, доказывать, что только общими усилиями наши народы сумели 

построить великие цивилизации в прошлом, сохранить себя перед угрозами интервенций и 

внешнего порабощения, победить в войнах с общими врагами, обеспечить достойную жизнь 

людям. Большое значение в этом имеет создание соответствующих сложности сопрягаемых 

народнохозяйственных организмов условий для кооперации региональных производственно-

технологических систем, сочетающих конкурентные преимущества стран Евразии. Следует 

совместно с партнерами по ЕАЭС разработать программу научных исследований, культурно-

просветительской деятельности, направленную на формирование и содержательное 

наполнение идеологии евразийской интеграции. Программа такой совместной научной работы 

специалистов разных стран должна предусматривать проведение междисциплинарных 

исследований, включающих применение современных математических методов исторической 

хронологии, социальной психологии, эволюционной экономики, лингвистики, философии, 

теории государства и права. Эти исследования не только заложат научную основу для 

разработки евразийской идеологии, но и создадут задел для появления новой научной 

парадигмы в обществознании с большим количеством прикладных приложений. В том числе в 

области педагогики, социальной инженерии, культурного строительства, борьбы с 

экстремизмом и терроризмом, интеграционной политики. Уже сейчас очевидно, что, запустив 

Евразийский союз как экономическое пространство с единообразным нормативно-правовым 

регулированием и согласованными отраслевыми политиками развития, недостаточно 

внимания было уделено развитию общественных связей, пропаганде интеграции, поддержке 

межнациональной коммуникации. Между тем «значимым фактором, способствующим 

сближению и интеграции стран, является реальная коммуникация между их гражданами. В 

частности, более 80% граждан Армении и Кыргызстана, порядка 50% граждан Казахстана и 

Беларуси поддерживают постоянную связь с родственниками, друзьями и коллегами в 

соседних по региону СНГ странах, прежде всего в России. Это верно также для 68% граждан 

Таджикистана и 58% граждан Молдовы. При этом 62% россиян не поддерживают связь с кем-

либо за рубежом» Очевидно, что наименьший уровень общественной поддержки интеграции в 

стране, которая выступает в роли лидера этого процесса, прямо связан с недостаточным 

знанием россиянами реалий политической, экономической, социальной, культурной жизни 

соседних народов и может быть скорректирован только целенаправленными усилиями по 

интенсификации международной коммуникации, прежде всего культурной, научной 

профессиональной. 

Несмотря на само собой разумеющееся «единство многообразия» - особенности 

общественно-политических формаций и присущие народам Евразии культурные отличия, 

неоспоримым является то обстоятельство, что все без исключения страны ЕАЭС 

придерживаются традиционных консервативных ценностей (семья, религия, духовность, 

сообщество) в противовес неолиберальным ценностям (индивидуализм, секуляризм, 
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потребительство, мультикультурность, сети вместо сообществ). Такая идейно-

мировоззренческая позиция является еще одной точкой единения для воплощения 

интеграционных целей и задач. ЕАЭС сегодня располагает всем необходимым для того, чтобы 

состояться как значимый центр силы не только на субконтинентальном уровне, но и в 

контексте встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости. Граждане ЕАЭС 

комплементарно настроены к идее упрочения межгосударственных народнохозяйственных 

связей и межкультурной коммуникации. Турбулентность, обусловленная ускоряющейся 

агонией старого мирового порядка и появлением привлекательной и дееспособной 

общественно-государственной и экономической модели в рамках нового - интегрального- 

мирохозяйственного уклада, постулирует дилемму: порознь или сообща. Позитивный пример 

сотрудничества Осмысление предшествующего периода евразийского интеграционного 

строительства в рамках ЕАЭС позволяет дать исчерпывающую характеристику не только 

сугубо экономическим параметрам становления Союза, включая многочисленные «узкие 

места», препятствующие реализации конкурентных преимуществ объединения, но и 

определить, чего именно не хватает нам во внеэкономической плоскости для того, чтобы 

состояться и динамично продвигаться по пути сбалансированного и гармоничного соразвития. 

Иными словами, во избежание экивоков, накопления изъятий из режима функционирования 

единого экономического пространства с эффективными четырьмя свободами следует 

построить подлинное «трансграничное пространство доверия». В Стратегических 

направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 г. под этим оборотом 

понимается сложносоставной процесс уточнения договорно-правовой базы Союза, четкость и 

прозрачность «требований к механизмам обеспечения информационного взаимодействия 

хозяйствующих субъектов с органами государственной ласти государств-членов».Говоря о 

пространстве доверия как таковом, я бы предложил его расширительную трактовку, 

предполагающую развитие интеграции на принципах взаимного доверия, сотрудничества, 

купирования потенциально конфликтных ситуаций еще до их возникновения, поддержки 

сторонами друг друга без вынесения споров и противоречий в повестку интеграционной 

«пятерки». Для этого государства-члены должны в полной мере осознать себя частями 

единого целого ЕАЭС, а уже после - участниками торгово-экономических отношений, пусть и 

со стратегическими, но партнерами из третьих стран.  

Интересы построения крепкого и устойчивого к потрясениям объединения должны 

превалировать над национальным эгоизмом, тем более что интеграционное поле ограничено 

исключительно теми сферами, где стороны договорились действовать сообща, а сам Союз 

построен исключительно на принципах незыблемости национального суверенитета, 

добровольности, недискриминации и невмешательства во внутренние дела друг друга. 

Несмотря на то, что принципы взаимного уважения и равенства государств-членов в 

объединении надежно закреплены договорно-правовой базой ЕАЭС, периодически возникают 

поводы для недоверия и упреков, как это наблюдалось в диалоге между Россией и Беларусью 

или Казахстаном и Киргизией. 

Упрочение несущих конструкций ЕАЭС во многом будет зависеть от лидерства России 

в приглашении партнеров к формированию идейно-смысловой среды Союза, что предполагает 

как актуализациюобщего культурно-исторического и духовного наследия, так и совместную 

выработку привлекательного образа будущего и гармоничного сосуществования на 

достаточно продолжительном временном отрезке. Русский философ Н. С. Трубецкой еще в 

1927 г., рассуждая о перспективах постсоветской России, писал, что основой нового 

объединения народов станет понимание общих интересов на основе многовековой истории и 

опыта совместной жизни в рамках единой государственности. При этом он подчеркивал 

необходимость равенства всех воссоединяющихся народов в новом образовании, а также 

указывал на угрозы национализма. Нейтрализация последних требует значительных усилий по 

формированию 

правильного понимания истории, позитивной интерпретации общего исторического опыта как 

основы формирования оптимистического образа общего будущего и его совместного 
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созидания. Новые научные достижения в области математической обработки исторических 

данных подтверждают историческое родство народов Евразии, большую часть времени 

проживавших в рамках обширных государственных образований - империй и единого 

экономического пространства, имеющих общие генетические, языковые, культурные и 

духовные корни. Они также доказывают ключевое значение Евразии в развитии человечества, 

доминирование евразийских империй в ходе всего терроризмом, интеграционной политики 

.же сейчас очевидно, что, запустив Евразийский союз как экономическое пространство с 

единообразным нормативно-правовым регулированием и согласованными отраслевыми 

политиками развития, недостаточно внимания было уделено развитию общественных связей, 

пропаганде интеграции, поддержке межнациональной коммуникации. Между тем «значимым 

фактором, способствующим сближению и интеграции стран, является реальная коммуникация 

между их гражданами. В частности, более 80% граждан Армении и Кыргызстана, порядка 50% 

граждан Казахстана и Беларуси поддерживают постоянную связь с родственниками, друзьями 

и коллегами в соседних по региону СНГ странах, прежде всего в России. Это верно также для 

68% граждан Таджикистана и 58% граждан Молдовы. При этом 62% россиян не 

поддерживают связь с кем-либо за рубежом» Очевидно, что наименьший уровень 

общественной поддержки интеграции в стране, которая выступает в роли лидера этого 

процесса, прямо связан с недостаточным знанием россиянами реалий политической, 

экономической, социальной, культурной жизни соседних народов и может быть 

скорректирован только целенаправленными усилиями по интенсификации международной 

коммуникации, прежде всего культурной, научной, профессиональной. 

Несмотря на само собой разумеющееся «единство многообразия» - особенности 

общественно политических формаций и присущие народам Евразии культурные отличия, 

неоспоримым является то обстоятельство, что все без исключения страны ЕАЭС 

придерживаются традиционных консервативных ценностей (семья, религия, духовность, 

сообщество) в противовес неолиберальным ценностям (индивидуализм, секуляризм, 

потребительство, мультикультурность, сети вместо сообществ). Такая идейно-

мировоззренческая позиция является еще одной точкой единения для воплощения 

интеграционных целей и задач. ЕАЭС сегодня располагает всем необходимым для того, чтобы 

состояться как значимый центр силы не только на субконтинентальном уровне, но и в 

контексте встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости. Граждане ЕАЭС 

комплементарно настроены к идее упрочения межгосударственных народнохозяйственных 

связей и межкультурной коммуникации. Турбулентность, обусловленная ускоряющейся 

агонией старого мирового порядка и появлением привлекательной и дееспособной 

общественно-государственной и экономической модели в рамках нового - интегрального - 

мирохозяйственного уклада, постулирует дилемму: порознь или сообща.  

Позитивный пример сотрудничества в ЕАЭС и обретение интегрируемыми 

экономиками дополнительных источников роста и преимуществ за счет интеграции 

стимулируют интерес к объединению государств СНГ и - шире - Большой Евразии. 
Глазьев С.Ю. «Единство многообразия» как конкурентное преимущество ЕАЭС. ЕВРАЗИЙСКАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ: экономика, право, политика. 2021;14(2):9-11. https://doi.org/10.22394/2073-2929-2021-02-9-11 
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 3. Цели занятия: сформировать у обучающихся представления об основных 

направлениях развития евразийской экономической и политической интеграции. 

 4. Структура лекционного занятия: 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Введение. Подходы к  политике опережающего развития ЕАЭС. Информационная 

лекция. 

Мультимедийное 

обеспечение 

лекции средствами 

презентации 

 

1. Факторы, содействующие евразийской интеграции и 

сдерживающие ее развитие.  

2. Внерегиональное влияние на развитие экономической 

интеграции в регионе евразийской интеграции. 

3 Технологическая реструктуризация экономик ЕАЭС. 

4. Развитие евразийской интеграции в сфере экспортных 

грузопотоков российского газа в дружественные страны на 

фоне эскалации мирового энергетического кризиса. 

 Заключение: Подведение итогов, выводы 

 

5. Содержание лекции 

 
Введение 

Обоснование актуальности темы занятия, ее значения для понимания геополитических 

и экономических проблем интеграции стран ЕАЭС. Определение цели, основных вопросов 

лекции. Постановка задач на лекционное занятие и использование его материалов при 

подготовке к семинарскому занятию. 

 

Вопрос 1. Факторы, содействующие евразийской интеграции и сдерживающие ее развитие 

  В современном мире одной из самых крупномасштабных инициатив, круто меняющих 

сам облик этого мира, формирующих новую парадигму экономического и в целом 

геостратегического развития, может стать инициатива Экономического пояса Шёлкового пути 

и Морского Шёлкового пути. Она получила название «Один пояс, один путь». Намерение 

принять участие в реализации этой инициативы высказали более 70 стран с населением в 4,4 

млрд человек (63% всего населения Земли). По некоторым оценкам, эти страны производят 

более 45% мирового ВВП. Число приверженцев данной инициативы постоянно растет. Уже 

сейчас для её реализации привлекаются огромные финансовые ресурсы - более 1 трлн 

долларов США, а потенциальные потребности превышают 7 трлн долларов США. Большое 

значение в формировании и последующей реализации инициативы Экономического пояса 

Шёлкового пути (ЭПШП) отводится Евразийскому экономическому союзу. Это обусловлено 

как безоговорочной поддержкой всеми государствами - членами Евразийского союза 

китайской инициативы, так и принципиальной общностью концептуальных подходов к 

формированию единого экономического пространства. Подтверждением этому может служить 

подписанное В.В. Путиным и Си Цзиньпином Совместное заявление Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства 

Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шёлкового пути от 8 мая 2015 

года. Как заявил Президент РФ В.В. Путин: «По сути, речь идёт о выходе в перспективе на 

новый уровень партнёрства, подразумевающий общее экономическое пространство на всём 

евразийском континенте» . С этой целью стороны намерены углублять отношения 

https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1105
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1148
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1110
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1110
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1110
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всеобъемлющего партнёрства между двумя странами в интересах сбалансированного и 

гармоничного развития евразийского региона и мира в целом. В Заявлении Россия и Китай 

выступают как равноправные партнёры, параллельно ведущие строительство общего 

экономического пространства. В Заявлении обозначены приоритетные направления по 

наращиванию регионального сотрудничества. В первую очередь это касается экономических 

факторов: расширения торгово-инвестиционного взаимодействия, оптимизации структуры 

торговли, культивирования новых факторов экономического роста. Предусматривается 

содействие упрощению взаимного инвестирования и развитию производственной кооперации; 

реализация крупных совместных инвестиционных проектов; совместное создание 

индустриальных парков и трансграничных зон экономического сотрудничества. На начальном 

этапе планируется укрепление взаимосвязанности в сферах логистики, транспортной 

инфраструктуры и интермодальных перевозок. Предусматривается создание благоприятной 

среды для роста малых и средних предприятий, призванных играть важную роль в развитии 

региональной экономики. Важнейшим фактором успеха в реализации намечаемых планов 

является укрепление сотрудничества по линии различных финансовых институтов, включая 

такие механизмы, как Фонд Шёлкового пути, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, 

Межбанковское объединение ШОС. При этом предусматривается содействие увеличению 

расчетов в национальных валютах в сферах торговли, прямых инвестиций и кредитования, 

создание валютных свопов, углубление сотрудничества в области экспортного кредитования, 

страхования, проектного и торгового финансирования. Сопряжение ЕАЭС и Экономического 

пояса Шёлкового пути Многие эксперты назвали этот документ «историческим». В нём 

обозначены основные направления «сопряжения». Вместе с тем ряд исследователей обратили 

внимание на то, что Заявление о сопряжении ЕАЭС и ЭПШП подписано со стороны ЕАЭС 

только Россией, хотя совершенно очевидно, что оно было согласовано с остальными членами 

Союза, а после подписания официально одобрено на саммите ШОС в 2015 году. Тем самым 

члены ЕАЭС добровольно делегировали России своё право вести диалог с Китаем о 

проблемах будущих отношений между КНР и ЕАЭС. При этом развитие двухсторонних 

отношений они оставляют за собой. Это привело к тому, что на практике «сопряжение» 

столкнулось с немалыми проблемами, как обще-концептуального свойства, так и конкретной 

реализации. Предстоит пройти огромный путь по наполнению их конкретным содержанием, 

осуществлению конкретных взаимовыгодных проектов. Cогласно решению Высшего 

Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года № 15 «О начале переговоров с 

Китайской Народной Республикой по заключению соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве» с китайской стороной началась подготовка к переговорам о заключении 

непреференциального соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.  

Уже в июне 2015 года в Пекине в соответствии с Заявлением о сопряжении начала 

работать российско-китайская рабочая группа. Она приступила к обсуждению предложений 

по реализации совместных крупных инвестиционных инфраструктурных проектов по линии 

Китай - Россия и Китай - другие члены ЕАЭС, вопросов устранения торговых барьеров, 

улучшения взаимодействия таможенных служб Китая и государств - членов ЕАЭС, 

формирования системы защиты взаимных инвестиций, механизмов решения инвестиционных 

споров. Особое место заняло обсуждение вопросов сотрудничества в сферах высоких 

технологий (прежде всего медицина и образование), а также развития научного потенциала.  

В дальнейшем всё больший объём работы по возможному сопряжению проектов ЕАЭС 

и ЭПШП начал перемещаться в Евразийскую экономическую комиссию. Так, главами 

государств - членов ЕАЭС 16 октября 2015 года было принято Распоряжение Высшего 

Евразийского экономического совета № 3 «О взаимодействии государств - членов 

Евразийского экономического союза по вопросам сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса 

Шелкового пути». В нем прямо указывается: «Правительствам государств-членов совместно с 

Евразийской экономической комиссией обеспечить взаимодействие по вопросам участия в 

инициативе Экономического пояса Шёлкового пути, в том числе по вопросам 

соответствующих двусторонних меморандумов с Китайской стороной, переговоров по 
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соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим 

союзом и Китайской Народной Республикой». И далее сформулировано поручение: 

«Евразийской экономической комиссии совместно с государствами-членами подготовить 

проект “дорожной карты” дальнейшего взаимодействия с Китайской Народной Республикой, 

включая запуск диалогового механизма Евразийский экономический союз - Китайская 

Народная Республика по сопряжению евразийской экономической интеграции и 

Экономического пояса Шёлкового пути». В настоящее время Евразийская комиссия проводит 

«Комплексный анализ возможностей и перспектив сопряжения основных направлений 

интеграционного и инфраструктурного развития Евразийского экономического союза и 

Экономического пояса Шёлкового пути». Разрабатывается «дорожная карта по проекту 

сопряжения Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шёлкового пути».  

На заседании Высшего Евразийского экономического совета, состоявшегося 31 мая 

2016 года в Астане, были одобрены концепция и магистральное целеполагание будущих 

договоренностей с КНР2 . Уже 25 июня 2016 года сделали совместное заявление Комиссии и 

Министерства коммерции КНР о запуске переговорного процесса по соглашению о торгово-

экономическом сотрудничестве. Существенный шаг в ускорении данного процесса был 

предпринят во время визита в КНР в конце августа 2016 года Председателя коллегии 

Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна. Достигли договоренности о 

проведении регулярных переговоров по этому вопросу (один раз в два месяца). Курировать 

этот процесс поручено первому вице-премьеру Госсовета КНР Чжан Гаоли. Чжан Гаоли, в 

частности, предложил создание общего банка данных по проектам, которые реализуют пять 

стран. Это свидетельствует, что координация деятельности в рамках ЕАЭС будет 

способствовать также и эффективности продвижения региональных проектов. Речь идёт о 

проектах, которые уже начаты, реализуются, а также запланированы к реализации КНР и 

странами - членами ЕАЭС. Очевидно, что эти проекты участвуют в процессе сопряжения. Как 

считает Т. Саркисян, «если будет создан такой целостный банк данных, то нам будет легче 

координировать работу по выстраиванию сопряжения в целом». Главная сверхцель 

вырабатываемой Стратегии состоит в том, чтобы сформировать новый миропорядок, в 

котором взаимоувязаны экономические интересы Китая и стран - участниц реализации 

инициативы ЭПШП. Безусловно, главным бенефициаром в случае реализации данной 

Стратегии является Китай.  

На современном этапе Китай декларирует задачу в максимальной степени учитывать 

интересы всех стран, участвующих в Экономическом поясе Шёлкового пути. И это открывает 

принципиальные возможности повышения интеграционного взаимодействия государств - 

участников Евразийского союза с Китаем. Более того, как заявил В.В. Путин: «Мы с нашими 

партнерами считаем, что Евразийский экономический союз может стать одним из центров 

формирования более широкого интеграционного контура». Особенности участия в ЭПШП 

отдельных государств-членов Евразийского союза Стратегия ЭПШП получила 

безоговорочную поддержку прежде всего в странах Центральной Азии, в особенности в 

Казахстане и Киргизии. Не случайно именно эти страны были выбраны Си Цзиньпином в 

качестве площадок для выдвижения инициативы осенью 2013 года. Китай основательно начал 

продвигать свою инициативу по всем направлениям. Менее чем за полгода руководители 

Китая посетили все государства, являвшиеся участниками Евразийского союза, где 

последовательно пропагандировали и разъясняли её содержание и основные направления. 

Очень интенсивно работали внешнеполитические структуры КНР. В сентябре 2015 года в 

Пекине прошла специальная конференция по этому поводу, где было объявлено о создании 

большого числа экспертных центров по Экономическому поясу Шёлкового пути практически 

во всех странах, принимающих участие в реализации данной инициативы. Показательно, что в 

работе конференции принимали участие послы, трудившиеся в странах Экономического пояса 

Шёлкового пути, т. е. наиболее квалифицированные и опытные специалисты, глубоко 

понимающие специфику работы в этих евразийских странах. Анализируя специфику 

китайского проекта на сайте газеты «Жэньминь жибао», ведущий китайский эксперт по 
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России профессор Фэн Юйцзюнь подчеркивает, что речь не идёт о создании интеграционной 

зоны. Он особо указывает, что «Экономический пояс Шёлкового пути - это не искусственно 

продвигающийся интегрированный проект, а естественно сформировавшаяся идея о 

сотрудничестве».  

Первой страной, активно подключившейся к обсуждению, а вслед за этим и реализации 

инициативы ЭПШП, стал Казахстан. Это и логично. Имея самую протяжённую (после России) 

границу с Китаем, Казахстан уже давно наладил и развивает свои отношения с 

могущественным соседом. На территории Казахстана реализуется множество совместных 

проектов с Китаем. В начале 2016 года согласовали перечень из 52 проектов на общую сумму 

в 24 млрд долларов США. В этот перечень вошли проекты в области нефтехимии, 

машиностроения, электроэнергетики, обрабатывающей промышленности, 

агропромышленного и горно-металлургического комплексов и т.д. Предполагается перенос в 

Казахстан ряда избыточных производственных мощностей из Китая. Можно констатировать, 

что из всех государств-участников Евразийского союза Казахстан имеет самые тесные 

отношения с Китаем. Часть казахской элиты ориентируется в большей степени на Китай, чем 

на Россию. В Китае обучается большое число казахских студентов. Китайский язык стал 

третьим по популярности языком в Казахстане. Новое поколение казахстанцев всё больше 

видит свое будущее в со4 Жэньминьжибао 12 ноября 2014 г. Сопряжение ЕАЭС и 

Экономического пояса Шёлкового пути сотрудничества с растущим Китаем. Китайцы умело 

используют эти факторы. В Казахстане прекрасно понимают уникальность транзитного 

потенциала своей страны - большинство инфраструктурных проектов ЭПШП проходит через 

Казахстан. По сути дела, именно Республика Казахстан наиболее заинтересована в реализации 

инициативы ЭПШП. В связи с этим вполне логично, что Казахстан и Китай договорились о 

состыковке ЭПШП с казахстанской программой «Светлого пути» («Нурлы Жол»). Вместе с 

тем Казахстан проводит достаточно взвешенную политику балансирования между Россией и 

Китаем. Вторым по степени приверженности к инициативам ЭПШП является Кыргызстан. К 

нему в полной мере относятся факторы, перечисленные выше для Казахстана. Вместе с тем 

масштабы экономики делают степень зависимости Кыргызской Республики от Китая еще 

более ощутимой. Ввод в эксплуатацию высокогорной автомагистрали через перевал Туругарт 

превратил эту страну в ещё одного заинтересованного транзитёра в магистралях нового 

Шёлкового пути. Вместе с тем, в этих центрально-азиатских странах всё больше растёт 

тревога по поводу формирования, по сути, их вассальной зависимости от Китая. В участии в 

Евразийском экономическом союзе они видят реальную возможность отстаивания своих 

суверенных интересов. В известной степени такое мнение можно рассматривать как реакцию 

на довольно агрессивную позицию Китая.  

Показательно, что в период решения вопроса о присоединении Киргизии к 

Таможенному союзу видный китайский эксперт, вице-президент Китайского института 

международных проблем Жуань Цзунцзе открыто предложил Киргизии вместо Таможенного 

союза присоединяться к инициативе ЭПШП5 . Не имея непосредственных границ с Китаем, 

Армения чувствует себя несколько в стороне от инициатив ЭПШП. Она пока не вошла в число 

учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, как одного из главных 

финансовых институтов по обеспечению реализации проектов ЭПШП. Вместе с тем Армения 

предпринимает усилия по подключению к альтернативным маршрутам Шёлкового пути.  

В частности, ведутся переговоры с Фондом Шёлкового пути о финансировании 

строительства железной дороги на Тегеран (Иран), ещё ряда промышленных проектов. 

Интенсивно обсуждаются древние связи Армении с Китаем. Ведётся совместное изучение 

древних рукописей в этой области (более двухтысячелетней давности). Особое место в 

реализации инициативы Экономического пояса Шёлкового пути занимает Беларусь. Хотя она 

не имеет общих границ с Китаем, но находится на весьма стратегически важном направлении 

по логистическим связям с Европой. Заместитель министра коммерции Китая Чжун Шань и 

министр экономики Беларуси Николай Снопков еще 24 декабря 2014 года подписали 

Протокол между Министерством коммерции Китая и Министерством экономики Беларуси о 
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сотрудничестве в области совместного строительства Экономического пояса Шёлкового пути 

(по сути дела, первыми среди стран ЕАЭС). Стороны в рамках подкомитета по торгово-

экономическому сотрудничеству китайско-белорусского межправительственного совета по 

сотрудничеству совместно планируют продвигать строительство Экономического пояса 

Шёлкового пути, укреплять сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, экономики, 

технологий, промышленных парков и повышать уровень транспортно-коммуникационной 

инфраструктуры. В мае 2015 года председатель КНР Си Цзиньпин сразу же после участия в 

праздновании 70-летия Победы на Красной площади в Москве посетил с трёхдневным 

визитом Республику Беларусь.  

Во время визита руководители государств достигли серьёзных договоренностей о 

взаимодействии по реализации Стратегии ЭПШП. В частности, договорились о 

сотрудничестве по дальнейшему развитию китайско-белорусского технопарка «Великий 

камень», начавшего свою работу еще в 2013 году и являющегося самым крупным в Европе 

технопарком из числа созданных с китайским участием. Особо серьезные взаимодействия в 

связи с этим наметились в области высоких технологий. В качестве правовой основы 

сотрудничества в научно-технической сфере действуют Соглашение о сотрудничестве в 

области науки и технологий между Республикой Беларусь и КНР, Соглашение о создании 

Межправительственной Белорусско-Китайской комиссии по сотрудничеству в области 

высоких технологий (на уровне руководителей парламентов). Эти соглашения позволяют 

Сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шёлкового пути 37 говорить о том, что Беларусь 

становится безусловным лидером по сотрудничеству с Китаем в области науки и техники. 

Приведем короткую справку. Справка. Китай активно участвует в международных 

организациях: ШОС, АСЕАН, АТЭС, Форум «Азия - Европа» (АСЕМ), Диалог по 

сотрудничеству в Азии (ДСА), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии 

(СВМДА), Форум китайско-арабского сотрудничества, Диалог Китай - Совет сотрудничества 

арабских государств Персидского залива (Китай - ССАГПЗ). Китай играет важную роль в 

таких организациях, как Экономическое сотрудничество Субрегиона Большого Меконга 

(СБМ), Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество (ЦАРЭС). Особое 

место, выходящее за рамки Евразии, отводится сотрудничеству Китая с зарубежными 

странами в формате БРИКС. Место и роль ШОС в ЭПШП Все страны-участницы ШОС 

безоговорочно поддержали инициативу Экономического пояса Шёлкового пути.  

На многочисленных конференциях и совещаниях обсуждались различные аспекты 

взаимодействия в центральноазиатском регионе. Китайские эксперты очень внимательно и 

скрупулезно изучали реакцию коллег и вносили по мере поступления коррективы в 

концепцию ЭПШП. При создании ШОС главную задачу в КНР видели «в формировании 

дружеского Китаю окружения». С выдвижением стратегии ЭПШП масштабность решения 

этой задачи существенно расширяется. В последующем, с созданием Делового совета ШОС, 

всё большее значение начало придаваться экономической составляющей ШОС. Однако 

успехи на этом направлении оказались мало впечатляющими. Некоторые эксперты вообще 

полагают, что сам факт выдвижения Стратегии ЭПШП является «реакцией на разочарование в 

экономической составляющей Шанхайской организации сотрудничества». Они считают, что 

при создании ШОС Китай возлагал большие надежды на способность этой структуры 

организовать многостороннее экономическое сотрудничество. Пекин рассчитывал с помощью 

ШОС экспортировать свои товары, а также использовать излишки рабочей силы и капитала в 

ближнем зарубежье. Для этого Китай предлагал различные проекты: от введения зоны 

свободной торговли до создания Банка развития ШОС. Однако все эти инициативы были 

заблокированы другими членами организации, в том числе Россией. В Москве опасались 

китайского экономического доминирования и предпочитали вести сотрудничество в 

привычных «постсоветских» рамках.  

В качестве первоначальной реакции Пекин предложил ряд программ по 

инвестированию в государства ШОС на двусторонней основе, записывая их в актив 

организации в целом. Кроме двухсторонних, фактически никакие другие экономические 
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проекты в ШОС не осуществлялись. В итоге, как считает ряд экспертов, Пекину показалось 

тесно в рамках ШОС, и он выступил с более широкой инициативой ЭПШП. Самым серьёзным 

образом к работе в рамках Экономического пояса Шёлкового пути подключился Секретариат 

ШОС.  

В ШОС за время ее существования сформировалась разветвлённая инфраструктура. 

Это и Секретариат ШОС, штаб-квартира которого располагается в Пекине, и Деловой совет 

ШОС, и Межбанковское объединение ШОС и ряд других структур. Немаловажен тот факт, 

что в работе этих органов, взаимодействии сотрудников данных структур выработался 

определённый стиль, который можно охарактеризовать как «шанхайский дух». Это принятие 

решений на основе консенсуса, учет интересов всех без исключения стран-участниц. 

Логичным вследствие этого стало выдвижение на Саммите ШОС в Уфе в 2015 году 

предложения о том, чтобы на первых этапах реализация стратегии ЭПШП базовой 

организационной и «идеологической площадкой» стала Шанхайская организация 

сотрудничества. Тем более что проекты, которые предполагается осуществлять в рамках 

ЭПШП, в той или иной степени инициируются именно странами ШОС и работают в первую 

очередь в их интересах. ШОС, как организация, в настоящее время не располагает серьёзными 

финансовыми ресурсами, пока ещё не создан Банк развития ШОС, поэтому ресурсы, 

формирующиеся под эгидой ЭПШП, могли бы стать тем «стартовым капиталом», который 

запустил бы реальную реализацию проектов В упоминавшемся выше Совместном заявлении 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению 

строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шёлкового пути 

от 8 мая 2015 года прямо указывается на необходимость налаживания совместной работы в 

двухсторонних и многосторонних форматах, прежде всего, на площадке Шанхайской 

организации сотрудничества. При этом предлагается «твердо придерживаться принципов 

транспарентности, взаимного уважения, равноправия, взаимодополняемости различных 

интеграционных механизмов и открытости для всех заинтересованных сторон в Азии и 

Европе».  
(Ремыга В.Н. Сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шёлкового пути: проблемы и пути их решения 

// Евразийская интеграция: истоки, проблемы, перспективы: коллективная монография. Т.I.-  СПб.: 

Университет при МПА ЕврАзЭС, 2017.-  376 с.)  

 

Вопрос 2. Внерегиональное влияние на развитие экономической интеграции в 

регионе евразийской интеграции. 

Механизмы сопряжение ЕАЭС и ЭПШП 

После подписания 8 мая 2015 года Совместного заявления Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства 

Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шёлкового пути на повестку 

дня встал вопрос о разработке соответствующего механизма сопряжения. Россия является 

главным инвестором в регионе и основным участником в уже существующих организациях. 

Она имеет достаточные основания и ресурсы для запуска процессов формирования 

институциональной среды для инвестиций в регионе, к чему, согласно экспертным оценкам, 

пока не готов Китай. Кроме того, через ОДКБ Россия также является одним из гарантов 

суверенитета стран Евразии. Более того, Россия может играть балансирующую роль в регионе, 

выступая своеобразным защитником интересов республик Центральной Азии от 

доминирования сильных игроков, в первую очередь КНР, за счёт повышения требований к 

среде и миноритарного участия в экономических проектах, реализуемых третьими странами. 

Неоспоримым преимуществом ЕАЭС является единое таможенное и тарифное пространство. 

Тем самым между КНР и ЕАЭС имеется лишь одна таможенная граница. Вместе с тем, 

поскольку реально структуры ЕАЭС начали работать с 1 января 2015 г., они ещё не набрали 

необходимых оборотов в своей работе. В условиях ограниченности финансовых ресурсов, 

ЕАЭС не располагает достаточными рычагами для реализации проектов. Да и сами проекты в 

значительной степени инициируются теми же акторами, что и в рамках ЭПШП, поэтому для 

выработки эффективного механизма «сопряжения» необходимо будет пройти ещё непростой 
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путь. Основными игроками в этом процессе, скорее всего, будут финансовые институты. Ведь 

совершенно очевидно, что без финансового обеспечения никакой проект, никакая инициатива 

не может быть реально осуществима и в лучшем случае останется «на бумаге». В связи с этим 

представляется целесообразным активизировать деятельность Евразийского банка развития, 

который потенциально мог бы взять на себя такую роль. В настоящее время многие эксперты 

рассуждают о том, целесообразно ли взаимодействовать по проекту ЭПШП на уровне 

объединений стран, подобным ЕАЭС, или эффективнее это делать в двустороннем формате. 

Ряд экспертов при рассмотрении происходящих событий отметили, что заявление о 

сопряжении двух проектов было подписано со стороны ЕАЭС исключительно президентом 

России. В этих условиях другие страны-члены Союза подписали с Пекином документы о 

совмещении своих стратегических инициатив с ЭПШП на двусторонней основе. Из-за 

отсутствия тесной координации между действиями стран-членов ЕАЭС в отношении ЭПШП, 

как сочли эксперты, «сопряжение» может свестись к набору двусторонних проектов между 

Пекином и странами Центральной Азии. Вместе с тем директор Центра совместного развития 

с соседними странами и Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом 

университете Фэн Шаолей считает, что «у ЕАЭС и ЭПШП - блестящие перспективы». По его 

мнению, взаимодействие с ЭПШП на уровне ЕАЭС и двусторонних переговоров должно идти 

параллельно. «Может быть, легче начинать в двустороннем формате, но в итоге надо работать 

на уровне региональных объединений»8. В целом, как заявил министр иностранных дел КНР в 

ходе визита в Москву в марте 2016 года, «Китай полностью уверен в перспективах стыковки и 

сотрудничества по стратегиям формирования Экономического пояса Шёлкового пути и 

Евразийского экономического союза». Он отметил, что «по мере успешного продвижения 

стыковки этих инициатив будут постепенно достигаться новые результаты двухстороннего 

сотрудничества»9 . Финансово-банковское обеспечение реализации стратегии ЭПШП Самым 

важным свидетельством серьезности намерений по реализации стратегии Экономического 

пояса Шёлкового пути является подведение под нее основательной финансовой базы. Назовем 

и охарактеризуем некоторые финансовые организации, участвующие в осуществлении 

проекта.  

Фонд Шёлкового пути  

Лидирующую роль в этих процессах, безусловно, будет играть Фонд Шёлкового пути. 

Он сформирован исключительно из китайских средств, «которые будут непосредственно 

использованы для прямой поддержки строительства “Одного пояса и одного пути”». Их объём 

составляет $40 млрд. Учредителями его являются: ЦБ КНР (65%), Китайская инвестиционная 

корпорация (15%), Экспортно-импортный банк Китая (15%), Китайский банк развития (5%). 

Основными направлениями деятельности Фонда определены: инфраструктурное 

строительство, инвестиции, содействие либерализации торговли. Особенно выделены 

мероприятия по охране окружающей среды. Кроме того, Фонд готов оказать помощь в 

подготовке в течение пяти лет 20 тыс. специалистов для участия в осуществлении проекта. 3 

сентября 2015 г. в Пекине было подписано трёхстороннее Соглашение о сотрудничестве 

между Фондом Шелкового пути, Российским Фондом прямых инвестиций и 

Внешэкономбанком. В Соглашении сделан акцент на развитие взаимодействия в сфере 

софинансирования проектов, способствующих росту торгово-экономического сотрудничества 

между Россией и Китаем. В рамках достигнутых договоренностей стороны будут вести 

совместную работу по поиску и привлечению финансирования инвестиционных проектов по 

таким направлениям, как инфраструктура, промышленное производство, энергетика и 

энергоэффективность. С момента своего создания Фонд Шёлкового пути принял участие в 

трех основных инвестиционных проектах: строительстве ГЭС Karot на реке Джелам на северо-

востоке Пакистана (1,65 млрд долл.), совместном с итальянским производителем шин Pirelli 

проекте, российском проекте «Ямал СПГ» (ОАО «НОВАТЕК»). 2. Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Предложение о его создании было выдвинуто Си 

Цзиньпинем в октябре 2013 года в Индонезии в контексте создания Морского Шёлкового пути 

XXI века. Меморандум о взаимопонимании подписали уже через год - 24 октября 2014 года в 
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Пекине - представители 21 стран. Позже к ним присоединились другие страны. 29 июня 2015 

года в Пекине представителями 57 стран подписано соглашение о создании банка. В сентябре 

2016 года АБИИ объявил, что заявки на вступление в Банк подали ещё 30 стран. Тем самым 

АБИИ становится одной из самых крупных по числу участников финансовой структурой. Это 

является самым ярким свидетельством высокого интереса всё большего числа стран к 

инициативе Экономического пояса Шёлкового пути. Они голосуют своими деньгами (пусть и 

не очень значительными). Основные цели, которые привлекают участников Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций, включают следующие: способствование устойчивому 

экономическому развитию, создание материальных благ, улучшение сети инфраструктуры в 

Азии посредством инвестиций в её строительство и другие промышленные сектора, а также 

продвижение регионального сотрудничества и партнёрства. По сути дела, АБИИ 

рассматривается наряду с Фондом Шёлкового пути как главный финансовый инструмент в 

реализации инициативы Сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шёлкового пути 43 

ЭПШП. Подавляющее число стран-учредителей Банка непосредственно участвуют в 

реализации этой инициативы своими проектами. Согласно соглашению об учреждении АБИИ, 

его уставной капитал составляет 100 млрд долл. Доля азиатских государств в сумме не должна 

превышать 75%, в то время как на участников из других регионов мира приходится 25% 

капитала. Уставной капитал делится на 1 млн акций стоимостью 100 тыс. долларов каждая. 

Китай, Индия и Россия являются тремя крупнейшими акционерами, получив 26,06%, 7,5% и 

5,92% голосов соответственно. «Россия как страна, относящаяся к целевому региону операций 

банка, имеет в виду играть весомую роль в принятии инвестиционных решений и также 

привлекать инвестиционные средства банка в интересах совершенствования инфраструктуры 

Сибири и Дальнего Востока России. Этот банк станет эффективным инструментом усиления 

трансконтинентальной взаимосвязанности и будет способствовать евразийской интеграции»,- 

заявил официальный представитель МИД РФ А. П. Лукашевич 

Как отмечает The Moscow Times, «Россия заняла значимую позицию в банке благодаря 

тому, что Москва улучшает свои дипломатические и экономические связи с азиатскими 

странами на фоне конфронтации с Западом из-за украинского конфликта. Кроме того, Россия 

приложила усилия для выстраивания отношений вне рамок международных финансовых 

организаций, которые были созданы при поддержке США после Второй мировой войны». В 

дополнение к уставному капиталу, равному 100 млрд долларов, у АБИИ будет возможность 

привлекать инвестиционные ресурсы, которыми располагают другие международные 

учреждения по развитию.  

Так, 13 апреля 2016 г. Всемирный банк и Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций подписали первое рамочное соглашение по софинансированию. В соглашении 

определяются параметры софинансирования инвестиционных проектов. Ожидается, что в 

2016 году АБИИ выделит финансирование в размере около 1,2 млрд долл. США, причем 

значительная доля от этой суммы будет направлена на проекты, осуществляемые совместно с 

Всемирным банком. В настоящее время Всемирный банк и АБИИ обсуждают около 12 

проектов для софинансирования в таких сферах, как транспорт, водоснабжение и энергетика в 

Центральной, Южной и Восточной Азии. Однако, по крайней мере поначалу, банк скорее 

всего будет получать заёмные средства в основном из Китая и Гонконга, а не от других 

международных рынков капитала. 24 июня 2016 года совет директоров АБИИ одобрил 

финансирование первых четырёх проектов на общую сумму 509 млн долларов. Три из четырёх 

проектов софинансируются другими многосторонними банками развития. Первый проект 

стоимостью 165 млн долларов реализуется в Бангладеш; второй проект на 216 миллионов 

долларов, софинасируемый Всемирным банком,- в Индонезии. Третий проект на 100 млн 

долл., софинасируемый Азиатским банком развития, планируется воплощать в Пакистане; 

четвертый (стоимостью 27,5 млн долларов, софинансируемый Европейским банком 

реконструкции и развития),- в Таджикистане. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 

планирует в 2016 года рассмотреть для финансирования 30 проектов, из которых будут 

одобрены 5–10 на общую сумму около $0,5–1,2 млрд. В 2017 г. АБИИ намеревается одобрить 
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около 20 проектов на сумму $1,5–2,5 млрд. 22 декабря 2016 г. совет директоров Азиатского 

банка инфраструктурных инвестиций одобрил предоставление Азербайджану кредита в 

размере $600 млн для финансирования строительства Трансанатолийского газопровода 

(TANAP) 

Банк развития БРИКС. 

Этот банк занимает своеобразное место в финансовой архитектуре поддержки 

Экономического пояса Шёлкового пути. Хотя Банк развития БРИКС напрямую не 

декларирует своё участие в инициативе Экономического пояса Шёлкового пути, но его 

ведущие участники (КНР, Россия и Индия), несомненно, будут продвигать свои проекты. К 

этим проектам тяготеют и другие учредители Банка: Бразилия и ЮАР, которые одновременно 

вошли в число учредителей АБИИ. Тем самым просматривается общая платформа для 

координации деятельности и достижения договоренностей с ЕАЭС. Некоторые выводы и 

рекомендации В результате рассмотрения вопросов, касающихся Экономического пояса 

Шёлкового пути, можно сделать некоторые выводы и предложить рекомендации по 

дальнейшему развитию этого перспективного проекта.  

1. Инициатива Экономического пояса Шёлкового пути направлена на постепенное 

формирование качественно новой модели международных экономических отношений, более 

эффективной, более справедливой. Она рассчитана на долгую перспективу. Требуется 

налаживание работы по тщательному мониторированию этого процесса. Возможно, пришло 

время для создания международной аналитической площадки для выработки 

соответствующих предложений и рекомендаций. Такой площадкой мог бы стать Азиатский 

банк инфраструктурных инвестиций.  

2. К настоящему времени ещё не выработана целостная стратегия Экономического 

пояса Шёлкового пути. Она нарабатывается с учётом интересов всех участников этого 

проекта. Необходимо занимать активную позицию для продвижения интересов России. В 

противном случае стратегия, безусловно, будет выработана, но без достаточного учёта 

интересов РФ.  

3. Выработка механизмов сопряжения строительства Евразийского экономического 

союза и Экономического пояса Шёлкового пути может занять довольно длительное время. 

Возможно выдвижение Россией более масштабных инициатив в контексте формирования 

Единого евразийского экономического пространства.  

4. Необходимо разработать и приступить к реализации крупномасштабных, 

структурообразующих проектов, которые могут коренным образом изменить самоё 

архитектуру мировой экономики; таких, как строительство высокоскоростных трансазиатских 

магистралей, развитие арктического пояса Шёлкового пути, совместное освоение космоса и 

т.п., где в максимальной степени просматриваются интересы России.  

5. Слабым звеном Евразийского экономического союза остаётся его недостаточное 

обеспечение финансовыми ресурсами. В этих условиях нельзя не учитывать возможности 

растущей финансовой мощи Китая, поэтапный процесс превращения юаня в мирового 

валютного «гегемона». Немаловажную роль в согласовании интересов могут сыграть 

формирующиеся международные финансовые центры.  

6. Несмотря на существенные различия в экономическом потенциале России и Китая, 

необходимо придерживаться параллельного, «на равных», позиционирования России и Китая, 

закреплённого в уже подписанных основополагающих документах о сотрудничестве.  

7. Желательно подключение к процессу сотрудничества в рамках Экономического 

пояса Шёлкового пути Индии и других стран БРИКС с тем, чтобы сбалансировать влияние 

Китая.  

8. Тот факт, что Китай воспринимает ЕАЭС как существующую данность, которую 

нельзя не учитывать, необходимо максимально активизировать деятельность по выработке 

механизмов сопряжения. Возможно, в формате «конкуренции и сотрудничества».  

9. Лавинообразное наращивание экономического присутствия Китая в Центральной 

Азии при неизбежном относительном снижении влияния России требует поиска новых 
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(предполагаем, нетрадиционных) форм и методов работы в Центрально-Азиатском регионе. 

10. Участие России и ЕАЭС в целом в реализации проектов в рамках Экономического пояса 

Шёлкового пути может подтолкнуть инициативу межблокового диалога ЕАЭС - ЕС побудить 

европейские страны к балансированию своей политики в отношении продвигаемого США 

проекта Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (TTIP). 
(Ремыга В.Н. Сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шёлкового пути: проблемы и пути их решения 

// Евразийская интеграция: истоки, проблемы, перспективы: коллективная монография. Т.I.-  СПб.: 

Университет при МПА ЕврАзЭС, 2017.-  376 с.) 

 

Вопрос 3. Технологическая реструктуризация экономик ЕАЭС 

Потребность в формировании интеграционных объединений в Евразии возникает с 

момента распада Советского Союза, так как большинству постсоциалистических стран было 

сложно встроиться в международную торговлю самостоятельно, тем более с достаточно 

низкими экономическими показателями, не позволяющими успешно конкурировать с 

развитыми западными странами. Это требовало от них выбора центра интеграционного 

притяжения, которым на тот момент являлись Европейский союз (ЕС) или Россия. Часть 

постсоциалистических стран Восточной Европы, являющихся более индустриальными и 

имеющих лучшие экономические показатели, решили ориентироваться на ЕС. Пытаясь 

упрочить свои позиции в Евразии, Россия стремилась к активному взаимодействию в 

различных направлениях с потенциальными партнерами на евразийском пространстве. 

Примерами сотрудничества служат такие интеграционные организации как Содружество 

Независимых государств (1991 г.), Союзное государство (1999 г.), Организация Договора о 

коллективной безопасности (2002 г.), Евразийское экономическое сообщество (2001-2014 гг.), 

Шанхайская организация сотрудничества (2001 г.) и др. В настоящее время Россия возлагает 

большие надежды на развитие экономической интеграции со странами СНГ, перейдя в 2015 г. 

от Таможенного союза с Белоруссией и Казахстаном к общему рынку, объединившему 

внутренние рынки России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении созданием 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Особую важность развитие данного 

направления интеграции для России приобретает в условиях международных экономических 

санкций, введенных после украинского кризиса 2014 г., в результате которых произошло 

резкое сокращение объема международной торговли России с Западными странами.  

В связи с тем что теории интеграции разрабатывались преимущественно для ЕС и 

апробировались на его опыте, он может выступать в качестве примера для развития 

евразийской интеграции. На сегодняшний день Евросоюз - это интеграционное объединение 

европейских стран, функционирующее по «наднациональному» принципу, прошедшее 4 из 5 

этапов экономической интеграции в соответствии с теорией Б. Баласса и обладающее 

необходимыми предпосылками для перехода от экономического и валютного союза к 

финальной стадии интеграции - политическому союзу. Долгое время европейская интеграция 

рассматривалась в качестве образца для создания и развития интеграционных группировок по 

всему миру. Ее опыт в области экономического сближения стран транслировался в различных 

регионах. Появилась даже идея о создании Большой Европы от Лиссабона до Владивостока. 

Впервые о возможном провале европейской интеграции заговорили после мирового 

экономического кризиса 2008-2010 гг. Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии в 

области экономики, подверг критике Маастрихтские соглашение 1992 г., заявив, что переход к 

единой валюте не способствовал экономическому сближению стран и привел к крайне 

негативным последствиям в период экономического спада.  

Несмотря на все сложности и проблемы, именно опыт ЕС как наиболее зрелой 

интеграционной группировки, имеющей длительную историю преобразований и способной 

преодолевать экономические и политические кризисы, остается важным для изучения 

интеграционных процессов. Проведение сравнительного анализа условий и особенностей 

европейской и евразийской интеграций позволит выявить возможности и направления 

развития взаимного сотрудничества между странами ЕАЭС как одной из наиболее молодых и 

перспективных интеграционных группировок, а также определить пути дальнейшего 

https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1148
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сотрудничества между ЕАЭС и ЕС. Степень изученности и проработанности проблемы В 

последнее десятилетие тема региональной интеграции стала особенно востребованной в связи 

кризисом в мировой экономике, спровоцировавшим недоверие к глобальным регуляторам и, 

как следствие этого, процессы регионализации в различных регионах мира. В связи с 

активизацией интеграционных процессов на постсоветском пространстве, появились 

компаративные исследования, направленные на изучения различных аспектов деятельности 

ЕС и ЕАЭС. Главным направлением этих исследований является изучение и сопоставление 

организационных механизмов и институтов ЕС и ЕАЭС.  

Среди авторов работ, посвященных сравнительному анализу европейской и 

евразийской интеграции, нет единого мнения по вопросу степени идентичности моделей 

интеграционного развития, хотя большинство исследователей считают, что евразийская 

интеграция во многом строится на основе европейской. При этом в качестве позитивного 

момента большинством исследователей отмечается избирательное заимствование институтов 

и практик ЕС. Например, Н.Б. Кондратьева выделяет такие общие черты интеграционных 

объединений, как создание единого внутреннего рынка и заимствование принципов его 

организации (запрет дискриминации, гармонизация, взаимное признание норм). Также она 

обращает внимание на сходство систем санитарного и фитосанитарного регулирования. 

Причиной этого сходства, на наш взгляд, являются активные торгово-экономические 

отношения России с партнерами из стран Евросоюза, что влечет за собой заимствование ряда 

европейских стандартов и регламентов. Примером таких отношений может служить проект 

«Партнерство для модернизации», реализованный в 2010-2016 гг., в результате которого 

произошло согласование технических регламентов и стандартов между Россией и ЕС. Эти 

согласования впоследствии были распространены на все страны ЕАЭС. В результате от 60 до 

80% технических стандартов ЕАЭС оказались идентичны европейским стандартам.  

Одновременно особую дискуссию вызывают правовые вопросы интеграции, так как 

именно в организационной структуре, полномочиях интеграционных институтов и способах 

принятия решений существуют значительные различия. Отечественные исследователи, 

анализируя правовые системы ЕС и ЕАЭС, приходят к выводу, что эти системы 

сформировалась как две абсолютно противоположные модели принятия решений, в каждой из 

которых есть свои достоинства и недостатки.  

В связи со значительной разницей правового обеспечения деятельности 

интеграционных группировок, эксперты советуют с большой осторожностью заимствовать 

опыт ЕС в области институтов и политического строительства. Еще одним важным 

направлением анализа выступает финансовая интеграция. Отмечая прозрачность и 

обоснованность критериев перераспределения финансовых средств в рамках ЕС, ряд 

российских исследователей полагают, что было бы полезно заимствовать опыт ЕС, особенно в 

проведении политики регионального финансового выравнивания территорий в качестве 

«идеологической» платформы.  

По преимуществу, сравнительным анализом европейской и евразийской интеграции 

занимаются правоведы и специалисты в области международных отношений. Они пытаются 

оценить механизмы организации и управления ЕС и ЕАЭС на основе изучения нормативной 

литературы и институционального устройства данных организаций. При этом практически не 

уделяется внимание социальноэкономическим и демографическим условиям интеграции, 

которые лежат в основе интеграционных процессов. В связи с этим в предложенном 

исследование содержится попытка восполнить данный аспект сравнительного анализа. 

Подходы и методы исследования Объектом исследования выбраны интеграционные 

группировки - ЕС и ЕАЭС. В основе выбора объектов исследования лежит принцип 

географического детерминизма, а именно, их континентальное единство, которое дает 

возможность для проведения сравнительного анализа. Предметом исследования выступает 

международная интеграция стран ЕС и ЕАЭС. Целью исследования является выявление 

сходства и различий европейской и евразийской интеграции для решения вопроса о 

возможности использования опыта ЕС для дальнейшего интеграционного процесса на 
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Евразийском пространстве. В качестве инструмента исследования выбран компаративный 

анализ. Данный выбор обусловлен историческими процессами, в рамках которых, ЕАЭС 

одновременно возникает как некое подобие ЕС и как противостоящая ей интеграционная 

группировка.  

Теоретическая значимость компаративного анализа в настоящем исследовании 

заключается в возможности расширения представлений о причинно-следственных связях и 

особенностях развития интеграционных процессов на основе выявления факторов и 

детерминантов социально-экономического и демографического развития стран-участниц, их 

сопоставления и обобщения.  

Практическая значимость компаративного анализа заключается в том, что он позволил 

выявить наиболее проблемные моменты региональной экономической интеграции, 

упорядочить многообразие подходов к разработке и формированию региональных 

интеграционных стратегий и акцентироваться на важности умелого использования наиболее 

эффективных интеграционных практик.  

В соответствии с правилами компаративного анализа в работе использованы 

принципы: междисциплинарности и интернационализации, а также единства исторического и 

логического. Информационной базой исследования послужили социально-экономические и 

демографические показатели стран ЕС и ЕАЭС и нормативно-организационная база 

исследуемых группировок.  

Новизна исследования заключается в использовании комплексного подхода при 

проведении сравнительного анализа, учете наряду с институциональными особенностями, 

социально-экономических и демографических условий интеграции.  

Анализ полученных результатов Проведенное исследование показало, что ЕС и ЕАЭС 

обладают определенными сходствами и различиями. Несмотря на то что интеграция в обоих 

объединениях носит экономический характер, среди предпосылок их создания можно 

обнаружить политические мотивы. Такими политическими мотивами для ЕС (первоначально 

Европейское объединение угля и стали) являются мирное урегулирование противоречий в 

Европе и противостояние Советскому Союзу в ходе холодной войны.  

Политических мотивов для интеграции стран ЕАЭС (первоначально Евразийское 

экономическое сообщество) гораздо больше, чем экономических. Доказательством этому 

может служить низкая взаимная инвестиционная активность его участников и незначительный 

объем внутренней торговли, который на момент объединения составлял лишь 6%, в то время 

как ЕС - 65%. Страны ЕАЭС предпочитают больше торговать со странами Евросоюза и 

Китаем, чем между собой. Среди политических мотивов создания ЕАЭС можно выделить три 

наиболее принципиальных.  

Во-первых, это сохранение наследия, оставленного Советским Союзом: единое 

историческое прошлое, дружественные и родственные связи населения стран, кооперация в 

рамках Совета экономической взаимопомощи, приграничное сотрудничество.  

Во-вторых, это геополитические интересы России, а именно, попытка сохранения 

сферы влияния на постсоветском пространстве и ограничение влияния ЕС и США на мировую 

геополитику.  

В-третьих, создание условий для «широкой» евразийской интеграции, способствующей 

поддержанию Россией статуса великой державы.  

Однако преобладание политических мотивов над экономическими мотивами снижает 

результативность экономической интеграции. Демографический фактор является важным для 

принятия экономических решений. Поэтому рассмотрим демографические особенности 

развития стран ЕС и ЕАЭС. Численность и плотность население ЕС значительно больше, чем 

ЕАЭС. Зато прирост населения по данным 1998-2018 гг. в ЕС ниже (0,26%), чем в ЕАЭС 

(0,31%). По данным 2019 г. из 24 стран ЕС (без учета Мальты, Кипра и Люксембурга) у 12 

стран коэффициент общей рождаемости был очень низкими (по шкале Урланиса), то есть 

ниже, чем 10 чел. на 1000 жителей. Страны ЕАЭС имеют более высокие коэффициенты общей 
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рождаемости, чем страны ЕС. Так, по данным 2017 г. у Казахстана и Киргизии они были выше 

среднего и составили 23 и 27 чел. на 1000 жителей соответственно.  

Однако средняя продолжительность жизни в странах ЕС на 2017 г. была почти на 8 лет 

выше, чем в ЕАЭС, что, с одной стороны, свидетельствует о высоком качестве жизни в 

европейских странах, а с другой - отражает проблему старения населения и роста налоговой 

нагрузки.. Общество и политика Индекс развития человеческого потенциала в ЕС выше, чем 

ЕАЭС, а максимальные показателя индекса по ЕАЭС сопоставим с минимальными 

показателями по ЕС. Например, в соответствии с данными Всемирного банка в 2017 г. 

аутсайдерами по данному показателю в ЕС были Румыния и Болгария, а в ЕАЭС - Киргизия. 

Их показатели индекса развития человеческого потенциала составили 0,811, 0,813 и 0,672 

соответственно.  

В тоже время максимальное значение данного показателя в ЕАЭС было у России - 

0,816. Важную роль в распределении трудовых ресурсов в обоих объединениях играет общий 

рынок труда. В ЕС общий рынок труда уже построен, в рамках организации происходит 

перераспределение трудовых ресурсов: страны Восточной Европы, Греция и Португалия 

выступают в роли доноров, страны Западной Европы в роли реципиентов. ЕАЭС находится на 

завершающем этапе построения общего рынка труда. В настоящее время для стран ЕАЭС 

актуальным является признание пенсионного обеспечения мигрантов и документов об их 

квалификации. В результате европейского миграционного кризиса в страны Евросоюза 

въехало большое количество мигрантов из стран Ближнего Востока, Северной Африки и 

Азии.  

Только в 2018 г. Германия предоставила статус «беженца» более миллиону человек. В 

силу организационного устройства странам ЕС проходится проводить общую миграционную 

политику по отношению к внешним мигрантам и беженцам. В ЕАЭС странами реципиентами 

трудовых мигрантов выступают Россия и Казахстан, а странами донорами остальные страны 

СНГ, включаю Киргизию. В целом, можно сделать вывод, что ЕАЭС обладает большим 

демографическим потенциалом, чем ЕС, в тоже время уступает ЕС по его качеству. Одним из 

важных преимуществ ЕАЭС является ресурсная обеспеченность. Кроме наличия 

разнообразных природных ресурсов, ЕАЭС имеет высокий энергетический потенциал. На 

страны ЕАЭС приходится около 15% мировой добычи нефти, более 20% мировой добычи 

газа, почти 10% производства электроэнергии. Причем интеграция на энергетическом рынке 

признается участниками ЕАЭС как одно из стратегических направлений. Страны ЕАЭС 

планируют до 1 января 2024 г. перейти к общему энергетическому рынку2. В то же время 

страны ЕС не в состоянии полностью обеспечить себя энергетическими ресурсами и 

вынуждены их импортировать. Зависимость стран Европы от импорта энергоресурсов будет 

увеличиваться, так как после аварии на АЭС Фукусима-1 в ЕС, особенно в Германии, начали 

проводить политику закрытия АЭС. Так, одним из условий вступления Литвы в Евросоюз 

было закрытие Игналинской атомной электростанции, расположенной на северо-востоке 

страны. Экономический потенциал стран ЕАЭС значительно ниже, чем стран ЕС. В 

соответствии с данными Всемирного банка средний ВВП на душу населения стран ЕАЭС за 

1998- 2018 гг. составляет 15% от среднего показателя по ЕС за аналогичный период. Но в 

связи с более низким уровнем развития экономики, темпы роста ВВП в странах ЕАЭС выше, 

чем в странах ЕС. Так, за 2008-2018 гг. среднее значение роста ВВП в странах ЕАЭС 

составило 2,98%, в то время как в ЕС - всего 0,96%. В 10 странах ЕС темпы роста ВВП ниже 

1%, в Италии и Греции средние показатели отрицательные и составляют –0,37 и –2,39% 

соответственно. Производительность труда и уровень оплаты труда в ЕС выше, чем в ЕАЭС. 

Одной из общих проблем стран ЕС и ЕАЭС является дифференциация населения по доходам.  

Как показывает история, оба объединения стремятся к углублению интеграции и 

переходу на более высокую ступень ее развития. Но в настоящее время ЕАЭС ограничивается 

только экономическими целями: повышение уровня жизни, формирование единого рынка 

товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, рост конкурентоспособности стран-участниц4, 

не претендуя на политическую интеграцию, как ЕС. Важным для бывших 
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постсоциалистических стран является процесс суверенизации и независимости в поведении 

внешней политики.  

ЕС ставит более широкие цели, в том числе в области социальной политики, защиты 

окружающей среды, сохранении культуры и языкового разнообразия5. В ЕС государства 

делегируют часть своих полномочий на наднациональный уровень. Законодательные 

полномочия в ЕС делятся между Европарламентом, который представляет граждан ЕС и 

избирается ими, и Советом, который представляет правительства стран ЕС. Принцип 

демократии реализуется в системе голосования. Каждый член ЕС имеет определенное 

количество голосов в зависимости от размера территории и населения, а отсутствие права 

вето, обеспечивает взаимодействие стран-участниц на основе подчинения меньшинства 

большинству. В соответствии с принципом федерализма наднациональные правовые акты 

имеют действие на всех территориях Евросоюза. Это часто вызывает недовольство участников 

объединения, но в тоже время обеспечивает определенную системность при реализации 

решений.  

В ЕАЭС отсутствует принцип федерализма, то есть верховенства «наднационального» 

права над «национальным», а институты ЕАЭС лишь обеспечивают платформу для 

взаимодействия стран. Решения принимаются Высшим экономическим советом, 

Межправительственным советом и Евразийской экономической комиссией при достижении 

консенсуса, существует формальное равенство при принятии решений, так как каждое 

государство -  член ЕАЭС имеет равное количество голосов. Но, как отмечают исследователи, 

ввиду того что нормативные акты, принимаемые в ЕАЭС, не имеют безусловного приоритета 

по отношению к национальному законодательству его членов, отсутствует системность в 

реализации принимаемых решений. Именно право вето, которое может наложить суверен на 

любое решение Евразийской экономической комиссии, вызывает больше всего споров. Как 

показывает практика, оно порой используется странами-участницами для защиты 

«недобросовестной конкуренции» в случае проведения антидемпинговых расследований и 

наложения санкций.  

 Сходство обоих объединений проявляется во включении в их состав 

постсоциалистических стран. В настоящее время в состав ЕС входят одиннадцать стран: 

бывшие самостоятельные социалистические страны -  Болгария, Венгрия, Польша, Румыния; 

бывшие республики Чехословакии -  Чехия и Словакия; бывшие республики Югославии -  

Словения и Хорватия; бывшие республики СССР -  Латвия, Литва и Эстония. В ЕАЭС все 

пять стран бывшие республики СССР. В соответствии с теоретическими положениями, 

расширение ЕС путем включения в него новых членов на протяжении длительного времени 

считалось определенным ресурсом развития интеграционного объединения. Корпорации 

видели в нем возможности расширения рынка сбыта готовой продукции и получения 

дополнительных относительно дешевых трудовых ресурсов.  

Однако расширение интеграционных объединений происходит путем включения в их 

состав стран с более низкими социально-экономическими показателями, чем у стран-

основателей. Примером этому может служить присоединение к Европейскому 

экономическому сообществу (ныне ЕС) Греции в 1981 г., Испании и Португалии в 1986 г., чьи 

социально-экономические показатели были значительно ниже, чем у первоначальных 

участников объединения. На момент вступления в ЕС Латвии и Словакии (2004 г.), Болгарии и 

Румынии (2007 г.), Хорватии (2013 г.) их показатели ВВП на душу населения по паритету 

покупательной способности составляли 32, 38, 30, 36 и 42% соответственно, от среднего 

показатель шести стран основателей организации6. Последствиями такого расширения 

является ухудшение экономических показателей ЕС. Так, расширение ЕС в 2004 г. привело к 

снижению дохода на душу населения ЕС на 13%. К настоящему времени, по мнению 

экспертов, ЕС утратил данный ресурс и дальнейшее расширение ЕС в современных условиях 

нецелесообразно. Расширение ЕАЭС, с нашей точки зрения, в большей мере носит 

политический характер. При расширении ЕАЭС в 2015 г. показатели ВВП на душу населения 
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по паритету покупательной способности Армении и Казахстана составили 38 и 15% 

соответственно, от среднего показателя трех стран -  основателей организации. 

В настоящее время ЕАЭС идет по пути заключения соглашений с другими странами, не 

включая их в свой состав. Примером может служить соглашение о зоне свободной торговли с 

Вьетнамом (2015), в результате которого объем встречной торговли увеличился на 40%, объем 

экспорта во Вьетнам возрос на 40%, импорт из Вьетнама увеличился на 34%8.  

В 2018 г. было подписано временное соглашение с Ираном, за осень 2019 г. были 

образованы зоны свободной торговли с Сингапуром и Сербией, эффекты от подписания этих 

соглашений еще рано оценивать. В обоих интеграционных объединениях существуют 

программы поддержки стран с более низкими социально-экономическими показателями. 

Однако механизмы распределения средств различны. Так, в странах ЕС -  это Программа 

сплочения.  

В соответствии с финансовым планом на 2014- 2020 гг. из европейских структурных и 

инвестиционных фондов финансируются страны с ВВП на душу населения ниже 90% от 

средних показателей 27 стран ЕС (без Хорватии). Как видно из рисунка 1, по данным 2014- 

2018 г. пятерку основных доноров вошли Германия, Великобритания, Франция, Италия и 

Нидерланды. Основными реципиентами выступили Румыния, Польша, Венгрия, Греция и 

Чехия. При этом на эти страны приходится более 36% расходов общих фондов, в том числе 

16,6% на Польшу. В пересчете на душу населения самую большую помощь получают 

Эстония, Литва, Словения, Латвия и Венгрия. Самая большая выплата средств на душу 

населения в 30 раз больше, чем самая низкая программа социально-экономического 

выравнивания стран, принята в 1986 г. по инициативе президента Европейской комиссии Ж. 

Делора. На данный момент реализовано 4 семилетних финансовых плана, и с 2014 г. 

реализовывается пятый план. 

 Государства -  участники фонда - страны ЕАЭС и Таджикистан. Основным донором 

ЕФСР выступает Россия, реципиентами Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан. 

Финансовые кредиты выделяются на реализацию программ, связанных с обеспечением 

финансовой стабильности, бюджетной устойчивости, улучшением делового климата и 

развитием интеграции со странами ЕАЭС. Инвестиционные кредиты выделяются на 

финансирование важных национальных проектов. Гранты предоставляются для 

финансирования проектов социальной сферы. На данный момент из 14 проектов было 

завершено всего 4 общей стоимостью 2950 млн долл. США, общее финансирование составило 

более 4783 млн долл. США, из которых 91% пришелся на займы Белоруссии. Общее 

финансирование проектов Белоруссии составило 460 долл. США на душу населения, Армении 

-  103, Таджикистана -  10, Киргизии -  4 соответственно. Самая высокая выплата средств на 

душу населения в 115 раз больше, чем самая низкая.  

Можно заметить, что деятельность Евразийского фонда стабилизации и развития, в 

рамках которого происходит перераспределение финансовых средств преимущественно от 

России к другим его членам, является важным стимулом Евразийской интеграции, а также 

инструментом для привлечения средств в важнейшие социально-экономические проекты, в 

том числе в развитие инфраструктуры в Евразии.  

Основные выводы  

В результате исследования можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, интеграция ЕС происходит на основе разработанных концептуальных 

положений существующих теорий интеграции. В то же время интеграция ЕАЭС по условиям, 

механизмам и инструментам сильно отличается от интеграции ЕС, что требует дальнейшей 

разработки теоретических аспектов интеграции на основе вновь возникшего опыта и 

прецедентов.  

Во-вторых, ЕАЭС изначально имел гораздо худшие экономические условия 

интеграции, чем ЕС. Кроме того, рассматриваемые интеграционные объединения и их 

участники сильно различаются по демографическим и экономическим условиям. 

Доминирование России по численности населения и стремление стран-участниц к 
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независимости во внешней политике заставили ЕАЭС разрабатывать отличительные от 

Евросоюза принципы принятия решений.  

В-третьих, преобладание политических мотивов перед экономическими мотивами в 

ЕАЭС ведет к сдерживанию интеграционных процессов и ограничению положительных 

экономических эффектов интеграции, по крайней мере, в ближайшей перспективе.  

В-четвертых, ЕАЭС в настоящее время демонстрирует интересный путь развития 

интеграции через подписание двухсторонних соглашений с другими странами. В силу наличия 

общих экономических интересов в ЕС и ЕАЭС, особенно в сфере энергетики, а также 

проведения в ЕАЭС политики гармонизации, рост сотрудничества между рассматриваемыми 

интеграционными союзами представляется обоснованным и перспективным.  

В целом, можно отметить, что пути интеграции стран ЕС и ЕАЭС отличаются и 

зачастую достаточно сильно, но опыт ЕС по экономической интеграции, в ЕАЭС частично 

заимствуется. Кроме того, анализ показал, что в обоих объединениях есть как положительные, 

так и отрицательные характеристики, что указывает с большой вероятностью на то, что 

единой теории интеграции быть не может, и интеграционные процессы будут сильно 

отличаться в зависимости от территориальных, политических, социальных, демографических 

особенностей объединяющихся стран. 

 

Вопрос 4. Развитие евразийской интеграции в сфере экспортных грузопотоков 

российского газа в дружественные страны на фоне эскалации мирового энергетического 

кризиса. 

В 90-е годы ХХ века к представителям властных структур начало приходить осознание 

того факта, что при определении направлений развития государства, топливно-энергетический 

комплекс должен стать одним из приоритетных объектов внимания, поскольку при 

численности населения, равной 2,5% от населения Земли, запасы энергетического сырья в 

России составляют примерно в 30% от суммарных мировых запасов. В этот период начался 

процесс «освоения» энергетической политики как внутри- и внешнеэкономического 

приоритета. Но он  осложнялся тем обстоятельством, что все интеллектуальные ресурсы 

российской политической элиты были направлены на разработку стратегий «перевода» 

российской экономики на рельсы свободного рынка. Ключевые императивы, приоритеты и 

основные направления политики в этот период во многом соответствовали тем тенденциям, 

которые определяли развитие топливно-энергетических комплексов развитых стран мира. 

К 2003 году политическая элита пришла к отождествлению национальных интересов с 

проецированием энергетической мощи России. Новое видение энергетической безопасности 

было сформулировано вторым Президентом России В.В. Путиным: «У России есть 

конкурентные преимущества, и природные, и технологические возможности для занятия 

более значимых позиций на энергетическом рынке. Эти позиции мы должны использовать в 

интересах всего мирового сообщества, но не в ущерб национальным интересам».  

Обновление энергетической  политики России конституировало утверждение 

кабинетом министров РФ текста «Энергетической стратегии России на период до 2020 года» 

Принятие Стратегии, которая стала основополагающим документом в нормативной базе 

обеспечения энергетической безопасности России, зафиксировало перемену энергетического 

мировоззрения политической элиты, возрастание удельного веса энергетических и смежных 

направлений как во внутренней, так и внешней политике РФ и  взятие Россией курса на 

«энергетическую сверхдержаву». Стратегия констатировала, что «Россия располагает 

значительными запасами энергетических ресурсов и мощным топливно-энергетическим 

комплексом, который является базой развития экономики, инструментом проведения 

внутренней и внешней политики. Роль страны на мировых энергетических рынках во многом 

определяет ее геополитическое влияние. Энергетический сектор обеспечивает 

жизнедеятельность всех отраслей национального хозяйства, способствует консолидации 

субъектов Российской Федерации, во многом определяет формирование основных финансово-

экономических показателей страны». Таким образом, Стратегия закрепила за энергетическим 

https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1110
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1110
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1110
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комплексом России роль локомотива в ее продвижении на передовые позиции мировой 

экономики и политики.  

Столь же важная роль была возложена на энергетику и во внутренней политике 

государства. В частности, в Стратегии указывалось, что «природные топливно-энергетические 

ресурсы, производственный, научно-технический и кадровый потенциал энергетического 

сектора экономики являются национальным достоянием России. Эффективное его 

использование создает необходимые предпосылки для вывода экономики страны на путь 

устойчивого развития, обеспечивающего рост благосостояния и повышение уровня жизни 

населения». 

В декабре 2009 года была принята Энергетическая стратегия России на период до 2030 

года, которая «обеспечивает расширение временного горизонта до 2030 года в соответствии с 

новыми задачами и приоритетами развития страны».  

В целом, между первой и второй стратегиями наблюдается преемственность. Обе 

отличаются декларативной риторикой и недостаточной конкретностью. В Стратегии до 2030 

года не объективно и не достаточно критично оцениваются результаты реализации Стратегии 

до 2020 года. Так, новая Стратегия констатирует, что «большинство представленных в 

Энергетической стратегии России на период до 2020 года направлений реализуются на 

практике, при этом задействованы все предусмотренные ею механизмы государственной 

энергетической политики. В частности, осуществлена реформа электроэнергетики, происходят 

либерализация рынка электроэнергии и реформа атомной энергетики, созданы более 

благоприятные налоговые условия в нефтегазовом комплексе, стимулируется развитие 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, развивается биржевая торговля 

энергоресурсами, устраняются избыточные административные барьеры в деятельности 

энергетических компаний. Активно реализуются инфраструктурные проекты, являющиеся 

основой развития отечественной энергетики». Однако эти положения являются очень 

обобщенными и не подтверждены никакими конкретными данными.  

Существуют и принципиальные различия между двумя Стратегиями. Если в первой в 

качестве основной стратегической цели выступает повышение качества жизни населения 

страны, иными словами, ее можно назвать социально ориентированной, то в новой Стратегии 

речь уже идет не только о «максимально эффективном использовании природных 

энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста 

экономики, повышения качества жизни населения страны», но и о «содействии укреплению ее 

внешнеэкономических позиций». Таким образом, в новой Стратегии более четко задано 

основное направление развития российской энергетики – курс на энергетическую 

сверхдержаву. 

Механизм обеспечения энергетической безопасности в системе национальной 

безопасности России представляет собой внутренне противоречивое сочетание 

консервативных и либеральных тенденций. В настоящее время на внутреннем направлении 

обеспечения энергетической безопасности себя проявляют угрозы и риски, которые являются 

прямым следствием реализации концепции энергетической сверхдержавы. Анализ этих 

рисков является основой для оценки политики энергетической сверхдержавности как 

ненадежной, с точки зрения задач обеспечения внутренней национальной энергетической 

безопасности.  

Все последние годы государством проводится двойственная внутренняя энергетическая 

политика, сочетающая в себе консервативные и либеральные тенденции. Решения в 

направлении либерализации энергетики (реформа РАО ЕЭС и либерализация 

внутрироссийского рынка электроэнергии),  оказываются прямо противоположными мерам, 

нацеленным на усиление государственного присутствия в ТЭК. Консерватизм политики 

обеспечения внутренней энергетической безопасности проявляется в том, что активы 

нефтегазовых предприятий переходят в собственность компаний, находящихся под контролем 

государства, активизируется государственное участие  в управлении компаниями, акционером 

которых является государство, сохраняются крупные монополии в сфере добычи и 
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транспортировки энергоносителей; ужесточаются  условия деятельности иностранных 

компаний на российском рынке. Такие противоречия являются следствием того, что 

политическая элита не желает выпускать из-под контроля добычу, экспорт и распределение 

энергоресурсов, затормаживая развитие прозрачных бизнес-процессов и становление  

свободной конкурентной среды в энергетике.  

Многие перспективные направления обеспечения энергетической безопасности были 

«упущены», в  результате, себя проявили следующие угрозы: 

 Уменьшение потенциала разведанных запасов и отсутствие инвестиционного 

потенциала для разведки и разработки новых месторождений энергоресурсов; 

 Устаревшая инфраструктура, для модернизации которой также требуются 

огромные инвестиции; 

 «Ножницы», образуемые, с одной стороны, ростом потребления нефти и газа 

российскими потребителями и увеличением объема поставок энергоносителей за рубеж, 

предусмотренным экспортными обязательствами, с другой стороны, стагнацией добычи и 

исчерпанностью ресурсов месторождений. Наличие ножниц приводит к возникновению 

дефицита энергоресурсов для российских потребителей и, соответственно, росту 

внутрироссийских цен. В этих условиях проводится политика «контролируемого дефицита». 

Желание получать сверхприбыли от экспорта энергоресурсов, с одной стороны, и 

невозможность сокращения поставок внутрироссийским потребителям из-за опасности 

вызвать недовольство, чреватое негативными политическими последствиями, вынуждает 

руководство энергетических монополий, прежде всего, Газпрома, маневрировать в коридоре 

«контролируемого дефицита» газа для российских потребителей и постепенно повышать цены 

на энергоносители. 

 Энергоемкость российской экономики и бытового потребления остается очень 

высокой при низком уровне энергосбережения, отсутствии как соответствующих технологий, 

так и «энергетической культуры». Повышение цен, с точки зрения субъекта политики, должно 

стимулировать формирование такой культуры, но изношенность фондов не позволяет 

потребителю реализовать стратегии экономии. 

Таким образом «целый ряд факторов относящихся к внутренним угрозам 

энергетической безопасности присутствует в сфере политики недропользования и управления 

государственным фондом недр; в вопросах формирования рационального топливно-

энергетического баланса; в региональной энергетической политике; в научно-технической и 

инновационной политике ТЭК». 

До настоящего времени действия России в парадигме энергетической сверхдержавы 

были довольно эффективности с точки зрения продвижения интересов России как экспортера 

на европейский рынок и навязывания своих правил экспорта странам Евросоюза.  

Так, контракты на поставки нефти и газа с европейскими странами заключаются на 

выгодной для России долгосрочной основе, успешно осуществляется экспансия российских 

компаний в европейскую энергетику, а иностранные компании участвуют в добыче 

энергоносителей исключительно как «младшие» партнеры. Одним словом, часть амбиций 

политической элиты удовлетворена, однако в значительной степени за счет потерь в 

направлении обеспечения внутренней энергетической безопасности. Той ее части, которая 

связана с минимизацией вероятности нарушения надежного функционирования и развития 

энергетики для обеспечения национальных потребностей в доступных топливно-

энергетических ресурсах.  

Однако стратегия «энергетической сверхдержавы» не является надежной для 

обеспечения внешней энергетической безопасности России в долгосрочной перспективе, так 

как во внешней энергетической  политике проявляются следующие вызовы. 

1. Все меры, предпринимаемые странами Евросоюза: либерализация сетей, разработка 

внутренних месторождений, диверсификация поставок, развитие альтернативных источников 

энергии, атомной энергетики, - очень скоро принесут ощутимый результат,   снизив 

зависимость энергетических комплексов Европы от поставок из России.   
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2. Агрессивная сверхдержавная политика России ведет к обострению объективно 

существующих противоречий между тем пониманием энергетической безопасности, которая 

существует в Европе, и национальными интересами России. 

3. России до сих пор не удалось избавиться от роли «сырьевого придатка» для 

Евросоюза. В то время как в России предпринимаются меры по расширению номенклатуры 

экспортируемых в Европу товаров и услуг: строительство и эксплуатация ядерных реакторов, 

готовая электроэнергия, - Евросоюз настаивает на сохранении существующей номенклатуры, 

демонстрируя заинтересованность в экспорте исключительно сырой нефти и газа. Так, 

Евросоюзом вводятся многочисленные ограничения, препятствующие развитию импорта 

российских ядерных технологий и атомного топлива.  

4. Россию до сих пор воспринимают в Европе как аутсайдера в области экологии и 

энергосбережения. Несмотря на ратификацию Россией  в 2004 г. Киотского протокола, 

программы по энергосбереженияю в России реализуются в незначительных (по европейским 

меркам) масштабах и относительно медленными темпами. Во многом это объясняется 

отсутствием финансируемых государственных программ. Экологическая безопасность 

энергетики сегодня является медленно и недостаточно развиваемым направлением политики 

обеспечения национальной энергетической безопасности. 

5. Агрессивная политика России, проявление сверхдержавных амбиций приводит к 

излишней политизации межгосударственных отношений в области энергетики. Причем 

политический имидж России испорчен и поведением российской стороны во время 

украинского газового кризиса 2009 года, и политикой России в северокавказском регионе, 

прежде всего, в Южной Осетии. 

6. Реализация стратегии энергетической сверхдержавы при сохранении и наращивании 

преференции добывающих отраслей не сопровождается развитием человеческого потенциала 

и других отраслей экономики. 

Сегодня эти противоречия мешают согласованию энергетических стратегий Евросоюза 

и России. В результате, России не удается стать полновесным партнером Евросоюза: она 

продолжает играть  роль «сырьевого придатка» европейских стран. Оценка рисков,  

репутационных и экономических потерь показывает неэффективность дальнейшего 

использования  стратегии энергетической сверхдержавы с точки зрения обеспечения внешней 

энергетической безопасности России. 
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1. Учебная дисциплина: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

2. Тема лекционного занятия: Тема 4. Определение перспектив развития 

евразийской экономической и политической интеграции   
3. Цели занятия: сформировать у обучающихся представления о перспективах 

развития евразийской экономической и политической интеграции. 

 4. Структура лекционного занятия: 

 
№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

 Введение. Информационная 

лекция. 

Мультимедийное 

обеспечение 

лекции средствами 

презентации 

 

1. 

 

Взаимозависимость экономических и политических интересов США, 

Китая и России в Центральной Азии. Приоритет евразийского 

вектора российской  дипломатии. 

2.. Евразийская безопасность в концепции информационно-

психологического и когнитивного противоборства. 

3 Перспективы формирования финансового суверенитета государств в 

рамках Большого евразийского партнерства. 

 Заключение: Подведение итогов, выводы 

 

5. Содержание лекции 

 
Введение 

Обоснование актуальности темы занятия, ее значения для понимания геополитических 

и экономических проблем интеграции стран ЕАЭС. Определение цели, основных вопросов 

лекции. Постановка задач на лекционное занятие и использование его материалов при 

подготовке к семинарскому занятию. 
 

Вопрос 1. Взаимозависимость экономических и политических интересов США, Китая и России 

в Центральной Азии. Приоритет евразийского вектора российской дипломатии. 
 

Осознание существующих в настоящее время неоспоримых экзистенциальных  

лобальных угроз для человечества, исходящих от климатических изменений, пандемических 

заболеваний, оружия массового уничтожения, а также повседневного воздействия на людей 

голода, нищеты, безработицы, преступности, социального дефицита и неравенства, 

политического угнетения и несправедливости, необходимо для разработки, принятия и 

осуществления эффективных и реалистичных решений. Все множество проблем безопасности 

человека, порождающих в своем многообразии причины и условия существующей опасной 

глобальной нестабильности, не может быть решено только военными средствами.  

Экономические и интеллектуальные усилия, вкладываемые в обеспечение 

безопасности государства, защиту его территории от агрессии и продвижение национальных 

интересов, нуждаются в комплексном подходе, который смог бы переориентировать энергию, 

ресурсы и показатели успеха на человека, на природную и социальную среду, в которой он 

существует. Необходимо подходить к обеспечению безопасности человека не только в том, 

что касается его защиты от внешних угроз и насилия любого рода и происхождения, но и в 

плане его социальной, моральной и духовной безопасности. Безопасность человека важно 

рассматривать как неотъемлемую составную часть глобальной повестки, сформулированной в 

резолюции A/RES/70/1 Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 г. «Повестка дня в 

https://www.eijournal.ru/jour/article/view/825
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/825
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1107
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1107
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1147
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1147
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1176
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1176
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/825
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/825
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1107
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области устойчивого развития на период до 2030 года»  Достижение любой из 17 целей 

устойчивого развития и 169 задач их реализации тесно связано с проблематикой обеспечения 

безопасности человека, но пока еще далеко не всегда и не везде является составляющей 

реальной политики безопасности государств. Недавнее учреждение должности специального 

представителя Президента Российской Федерации по связям с международными 

организациями для достижения целей устойчивого развития свидетельствует о возросшем 

внимании России к этой проблематике «Хочешь мира -  готовься к войне», -  гласит 

древнеримская максима, которая, однако, представляется не очень пригодной для 

формирования современной концепции обеспечения безопасности человека в мире, способном 

многократно уничтожить себя в глобальной конфронтации. Известно, что подготовка к войне 

способна ее генерировать, и это уже неоднократно подтверждалось в истории человеческой 

цивилизации. «Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует 

укоренять идею защиты мира», -  записано в преамбуле Устава ЮНЕСКО.  

Неблагоприятные условия для достижения безопасности человека создает навязчивое 

стремление к глобальному доминированию, желание «управлять миром» и «сесть во главе 

стола», о котором открыто заявил Д. Байден в своей президентской программе. Путь 

дипломатии и переговоров для достижения договоренностей и разрешения конфликтных 

ситуаций, открывающих возможности сотрудничества на основе взаимного учета интересов и 

верховенства права, замещается подходом «с позиции силы». Именно с этой позиции 

предложила вести диалог с Россией министр обороны ФРГ госпожа А. Крамп-Карренбауэр, 

выступая в Бундестаге 25 ноября 2020 г. в годовщину 75-летия разгрома гитлеровской 

Германии Как министр обороны государства, развязавшего в прошлом столетии «с позиции 

силы» две мировые войны и дважды потерпевшего сокрушительное поражение, она должна 

была бы отдавать себе отчет, что следующая после Бисмарка и Гитлера фатальная ошибка в 

отношении России обернется в современных условиях для Германии ее полным 

уничтожением. Стремление к мировой гегемонии, которое США унаследовали от некогда 

могущественной Британской империи, оказавшейся, впрочем, неспособной, как и другие 

претенденты на мировое господство, реализовать свои планы в этом отношении, оформлялось 

в различные концепции. В 1970-е гг. была выдвинута теория «гегемонической стабильности», 

обеспечиваемой государством, которое выступает гегемоном, если контролирует сырьевые 

ресурсы, источники капитала, рынки и обладает конкурентными преимуществами в 

производстве наиболее значимой в научно-техническом и стоимостном выражении 

продукции.  

Автор термина, которым считается профессор Гарвардского университета Роберт 

Кохейн, разумеется, отводил роль гегемона Соединенным Штатам Америки. С подобными 

идеями выступал также профессор Принстонского университета Роберт Гилпин, предпочитая 

из политкорректности говорить о «стабильности лидерства», основанной на общности 

политических и экономических интересов гегемона и других стран, прежде всего его 

союзников. Он полагал, что расшатывание такой общности в результате противоречий между 

гегемоном и другими странами значительно ослабляет возможности практиковать такую 

стабильность Американский политолог Джозеф Най дополнил эти взгляды, подхваченные 

администрацией США, рассуждениями о необходимости доминирования одной державы как в 

экономическом, так и в военно-политическом отношении для достижения стабильности всей 

системы международных отношений. В тоже время Р. Кохейн и Дж. Най были вынуждены 

признать, что в мире нарастает тенденция противодействия американскому доминированию. 

В этой связи несколько позже в своей очередной работе Дж. Най попытался объяснить, 

что Соединенные Штаты обязаны взять на себя функцию руководства миром, хотели бы они 

того или нет. Эта теория, напоминавшая рассуждения английского писателя Редъярда 

Киплинга о «бремени белого человека» по отношению к порабощенным колонизаторами 

народам, была без энтузиазма встречена мировым сообществом. Дж. Най, удачно 

придумавший термин «мягкая сила» для обозначения привлекательности вместо «жесткой 

силы» принуждения, считал, что «мягкая сила», которую он определял как вовлекающий 
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метод оказания влияния, может в большей степени помочь США добиться мировой гегемонии 

через пропаганду привлекательности американского образа жизни. 

Став заместителем министра обороны США по международной безопасности, Дж. Най 

выступил против многополярности, заявив, что она практически равнозначна дестабилизации. 

Ему вторил директор Ассоциации за объединение демократии А. Страус, считавший, что «со 

времени распада советского полюса биполярного мира международная система является 

униполярной». Униполярность при этом он рассматривал как закономерный итог эволюции 

международных отношений, полагая, что она «представляет собой конечную точку 

определенной эволюции, начавшейся в ранние времена модерна с образования 

многополярного баланса могущества, который в XX в. стал биполярным», Страус выступал за 

понимание глобализации как глобальной вестернизации, обусловленной экономической 

мощью и моральной силой Запада.  

Идея неоспоримости американского лидерства лежала в основе концепции 

«расширения демократии», провозглашенной в сентябре 1993 г. помощником президента 

США по национальной безопасности Энтони Лейком. Она отражала новые приоритеты 

американской администрации, заключавшиеся, прежде всего, в распространении 

американского влияния на постсоветское пространство в широком смысле этого понятия, 

включавшем в себя все оставшееся бесхозным союзное наследие СССР -  от бывших 

республик и социалистических стран до бывших союзников по антиимпериалистической 

борьбе в «третьем мире». При президенте-демократе Б. Клинтоне эта идея была положена в 

основу стратегии национальной безопасности «расширения и вовлечения», направленной на 

конвертацию постсоветского пространства в «стратегический резерв» влияния США 

Кривая нарастания угроз безопасности резко устремилась ввысь, когда вопреки своим 

обещаниям Запад принял в 1997 г. решение о расширении НАТО на восток, к границам 

России, которая возражала против расширения альянса, но, будучи ослабленной, не имела 

рычагов воздействия на участников этого процесса. Тем самым первый этап политической 

трансформации международных отношений после распада биполярности и провозглашенного 

окончания «холодной войны» завершился игнорированием интересов России и усилением 

роли США, которые поспешили ощутить себя гегемоном в однополярном мире. Но в это же 

самое время в мировом сообществе развернулось обсуждение альтернативных моделей и 

вариантов построения многополярного мира, которое подтолкнули как разрушение 

существовавшей биполярной структуры международных отношений, так и неготовность даже 

ближайших союзников США оказаться в подчиненной роли. Хотя Россия по своему 

потенциалу явно уступала СССР, но, сохранив в качестве его правопреемницы ядерный 

потенциал и статус постоянного члена Совета Безопасности, она оставалась одним из 

значимых центров влияния и потенциальных центров многополярного мира. Его наступление 

она провозгласила с новым экономическим и политическим гигантом -  Китайской Народной 

Республикой в совместной декларации в мае 1997 г. 

Со своими вариантами видения многополярного мира выступили многие исследователи 

международных отношений и глобальных проблем. Японский профессор Акихико Танака 

выделил три полюса, в число которых наряду с США и Германией он включил, разумеется, и 

Японию. В политическом отношении многие исследователи рассматривают в качестве 

полюсов государства, имеющие статус постоянных членов Совета Безопасности ООН, -  

Великобританию, КНР, Россию, США и Францию. Британский ученый Пол Кеннеди 

предложил понятие «имперского перенапряжения», которым, по его мнению, неизбежно 

обуславливается закат могущества государств, осуществлявших гегемонистские устремления, 

что подтверждается примерами глобальных держав Франции, Великобритании, Германии, 

Испании, Нидерландов.  

Анализируя аспекты внешнеполитической гегемонии, он отмечает, что рост военных 

расходов, связанный с экспансионистской внешней политикой, неизбежно приводит 

государство к «красной черте», за которой начинается грозящее крахом истощение экономики 

. 
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Норвежский исследователь проблем мира и конфликтов Йохан Галтунг насчитывает 

семь возможных полюсов многополярности -  США, Европу, Ближний Восток, Индию, Китай, 

Японию и Россию. 

Предсказывая закат «американской империи» к 2020 г., который и в самом деле почти 

состоялся в финале президентства Трампа, скандинавский ученый отмечает многочисленные 

противоречия современных международных отношений. Он обращает внимание на 

противодействие устремлениям США в Евразии со стороны Индии, Китая и России, 

совокупный человеческий потенциал которых составляет 40% от населения Земного шара. Он 

указывает на разногласия США и НАТО и между другими членами альянса и др.  

Вторая волна расширения НАТО в 2002–2003 гг. совпала с еще более осложнившим 

вопросы международной безопасности переходом США от «гуманитарных интервенций» к 

стратегии «смены режимов», которые, по мнению американской администрации, могли 

представлять собой некую «угрозу международной безопасности». Объектом применения 

новой стратегии стал Ирак, результаты ничем не обоснованного нападения на который 

продемонстрировали возможность военного устранения неугодных политических режимов в 

зонах стратегических интересов США. Произвол на мировой арене и попрание 

международного права «коллективным Западом» побудили других участников 

международных отношений срочно искать возможности сохранения своего суверенитета и 

независимости. 

Такое развитие событий на мировой арене подтолкнуло некоторые государства, 

имеющие соответствующие технологические возможности, негласно приступить к разработке 

собственного ядерного оружия. Отвечая на новую американскую концепцию упреждающих 

ударов, Россия заявила о своем праве наносить упреждающие удары по готовому к агрессии 

противнику. Еще одним ответом на изменение в худшую сторону параметров глобальной 

безопасности в результате расширения НАТО и применения концепции «смены режимов» 

стало создание Организации Договора коллективной безопасности на пространстве СНГ. 

Устранение СССР как одного из полюсов биполярной системы не привело к 

возникновению моноцентричного мира. Разрушенная ликвидацией СССР биполярность 

сохранила свою очень важную и исключительно значимую для судеб мира остаточность в 

виде ООН, без которой гарантии международной безопасности вообще могли бы при 

определенных обстоятельствах свестись к нулю. «Остаточная биполярность» проявилась 

также в том, что Россия, оправившись от шока разрушительных реформ по западным 

рецептам и несамостоятельности первых лет самостоятельного развития вне СССР, 

постепенно смогла вернуть себе роль глобального полюса и статус великой державы. 

Возврат России к независимой политике вызвал мощное противодействие 

«коллективного Запада», который задействовал все более мощные санкции, оказавшиеся, 

впрочем, неспособными заставить российское государство следовать в фарватере решений 

Вашингтона и других западных столиц. 

Воссоздание Россией эффективных, не имеющих аналогов видов современного оружия 

заставили Запад вспомнить о важности переговорного процесса и договоренностей в области 

контроля над вооружениями для всей архитектуры международных отношений и систем 

обеспечения глобальной безопасности. Одним из первых решений нового президента США 

Дж. Байдена стало продление в 2021 г. на очередные пять лет российско-американского 

договора СНВ-3 (договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки 

о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных 

вооружений). Когда безопасность мира в целом и безопасность человека в частности 

понимаются как единая глобальная проблема, поиск путей к ее решению становится частью, 

необходимой для политической трансформации международных отношений в глобальном 

процессе достижения взаимоприемлемых договоренностей заинтересованных участников. 

Кризис в отношениях с Западом и его непрекращающиеся попытки путем 

беспрецедентного давления на Россию добиться в свою пользу смены ориентиров во 

внутренней и внешней политике российского государства, обусловили для него жизненную 
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необходимость избежать экономической западни, выстраиваемой США и Евросоюзом. Стало 

необходимым активнее развернуть вектор российского сотрудничества на другие 

направления, прежде всего на просторы своего Евразийского континента. 

Сегодня, когда говорят о Евразии, некоторые отвлекаются от понимания того, что это 

континент, образованный Европой и Азией, из 99 государств которого 50 являются 

европейскими государствами. Сама Европа в классическом понимании не образует, поскольку 

вся не омывается морями и океанами. Ее восточная граница проходит, как известно, по Уралу, 

где одноименная река не может считаться омывающим континент водным пространством. 

Другие исследователи оперируют понятиями Большой и Малой Евразии, вкладывая в них 

подчас разные смыслы. Для России, 22% территории которой находится в Европе, составляя 

почти половину европейского пространства, а 78% располагаются в Азии, евразийский вектор 

может выступать своего рода гарантом безуспешности попыток Запада оспорить ее 

независимость и безопасность. 

Именно в этой связи особое значение приобретает развитие Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) и его сопряжение с гигантским китайским проектом нового 

Шелкового пути. Другой важной инициативой мог бы стать международный коридор «Север -  

Юг», предложенный Индией и Ираном. Уже к 2015 г. более 50 стран заявили о своей 

готовности установить и развивать сотрудничество с ЕАЭС. 

В 2016 г. заработала зона свободной торговли (ЗСТ) «ЕАЭС -  Вьетнам». О желании 

создать такие зоны заявили Египет, Израиль, Индия, Иран, Сербия, Сингапур и другие страны. 

Развитие евразийского вектора российского международного сотрудничества меняет 

политическую структуру глобальных международных отношений и побуждает Запад 

задуматься об упущенной выгоде, что для него всегда являлось значимой составляющей для 

принятия политических решений. Несмотря на постоянно создаваемые собственными руками 

все более серьезные осложнения в отношениях с Россией, Евросоюз не забывает об идее 

«Большого евразийского партнерства» и создания общего экономического пространства «от 

Лиссабона до Владивостока» для доступа к сырьевым богатствам и человеческому потенциалу 

ЕАЭС, а также в целях расширения рынка для сбыта своей продукции. Преодоление 

разногласий и политическое единение Европы и Азии на фоне общепризнанного 

географического восприятия их континентальной общности стало бы значимым шагом на 

пути к всеобъемлющей безопасности, определив ее важные параметры для всего человечества. 

Всеобъемлющая безопасность человека может представляться отдаленным идеалом. 

Однако, приобретая поддержку и получая распространение, идеал может порождать 

необходимые изменения в пользу его достижения. Безопасность человека и совместная работа 

по ее обеспечению выступают факторами укрепления сотрудничества между государствами и 

повышения уровня защиты граждан внутри государств. Снижение уровня угроз высвобождает 

экономические, организационные и интеллектуальные ресурсы для удовлетворения 

человеческих потребностей. Переход к более высокой ступени 

человеческого развития, которую великий русский ученый В. И. Вернадский видел в 

основанной на силе разума грядущей ноосферной цивилизации, реализуется через понимание 

особой ценности человеческой жизни и обеспечение безопасности человека. На этой идейной 

основе возможно и формирование всеобъемлющей глобальной культуры мира. 

Тем не менее необходимо немедленно, а не в отдаленном будущем добиваться 

нейтрализации жизненно опасных рисков, угрожающих человеку. Наряду с обеспечением его 

безопасности это позволит снизить непроизводительные расходы и повысить объем и 

доступность общественных благ, открыть дополнительные возможности конструктивного 

решения глобальных проблем. 

Путь к устойчивому процветающему будущему лежит, как представляется, во многом 

через целостный и всеобъемлющий подход к безопасности человека. Такой подход включает в 

себя возможность использовать ценности, навыки, устремления, лучшие практики и опыт 

разных людей, наций и культур. 
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Список проблем безопасности, создаваемых глобальной нестабильностью, 

климатическими изменениями, эпидемиями, оружием массового уничтожения и угрозами, 

которые возникают в связи с развитием новых технологий и искусственного интеллекта, 

весьма внушителен и имеет тенденцию расширяться. 

Анализ проблем безопасности и оценка их последствий могут производиться 

посредством проверяемых эмпирических методов, использующих научный инструментарий и 

требующих глобального сотрудничества. Чтобы произвести необходимые системные и 

целостные изменения в политической плоскости проблем безопасности, нужно добиться 

принципиального сдвига в осознании их теоретического и практического содержания.  

Представляется нереальным отсоединить регенеративные процессы природного мира 

от экономической системы, все более неоправданным -  фокусировать и далее задачи 

обеспечения безопасности на государстве, а не на людях и явно контрпродуктивным -  

фрагментировать подходы к безопасности человека и к устойчивому развитию. 

Безопасность человека должна быть неотъемлемым принципом и высшим 

общественным приоритетом без границ и национальных исключений по политическому, 

религиозному или иному признаку, пониматься как многогранное, многоуровневое право всех 

людей, распространяющееся на все аспекты человеческой деятельности. Она должна 

восприниматься как интегрированная система, включающая в себя личное здоровье, воздух, 

воду, питание, условия жизни, права и обязанности, взаимодействие с окружающим миром и 

защиту от возможной агрессии и неправомерных действий. В случае трансграничных угроз 

безопасности человека границы и национальный суверенитет государств, формирующие 

геополитический ландшафт, не могут, как подтвердила пандемия коронавируса, служить для 

них эффективным препятствием. Тем, как в существующем государственном образовании 

обеспечивается безопасность его граждан, утверждаются сегодня стабильность, суверенность 

и легитимность государств, может быть, не в меньшей степени, чем прочерченными 

человеком границами и написанными им законами. 

Глобальная проблема неравенства осложняет достижение безопасности человека. 

Неравенство приобретает катастрофические размеры, грозя социальным взрывом в точках 

экстремального напряжения. Половиной богатств Земли сегодня владеют всего лишь 26 чел., в 

то время как более 70% ее населения испытывает недостаточность или отсутствие 

необходимых доходов. Вследствие все более разительного неравенства в доходах и 

возможностях и увеличивающейся пропасти между бедными и богатыми продолжает опасно 

нарастать социальная нестабильность внутри государств и сообществ. Неравенство в 

отношениях между государствами и внутри государств порождает и будет порождать все 

новые конфликты и угрозы безопасности человека, пока в контексте Глобальной повестки 

развития не будет достигнуто смягчение и последующее комплексное решение этой 

проблемы, что, впрочем, представляется весьма отдаленной перспективой. 

Не только не устранены, но и становятся еще более опасными глобальные угрозы 

физического уничтожения человека и всей цивилизации на фоне безответственных 

размышлений отдельных политиков и военных о возможности «ограниченной ядерной 

войны». Необходимо совместными усилиями государств на глобальном уровне снизить и 

затем устранить угрозу всеобщей катастрофы, которая, скорее всего, завершила бы историю 

человечества. «Коллективный Запад», однако, пока не проявляет готовности к сотрудничеству 

в этом жизненно важном для всех вопросе. 

Новое многополярное мироустройство формируется в серьезно и опасно 

осложнившихся за последнее время условиях. Торговые войны и экономические санкции, 

развязанные США и их союзниками, ставят под угрозу мировое устойчивое развитие и вкупе с 

бьющей по экономике пандемией коронавируса ведут к дальнейшему спаду производства и 

депрессии. Опасения в отношении глобальных катастрофических рисков заметно выросли, о 

чем свидетельствует представительный опрос общественного мнения, проведенный 

международной социологической службой «Новус» по заказу Фонда глобальных вызовов в 

конце 2020 г. в десяти странах мира. 
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Под глобальными катастрофическими рисками в опубликованном докладе о 

результатах исследования предлагается понимать события или угрозы, способные нанести 

человечеству серьезный ущерб во всем мире, будь то немедленно или в будущем, с 

потенциальным воздействием на 10% или более мирового населения. 

Большинство из опрошенных считают, что сегодня мир стал еще менее безопасным, 

чем он был два года назад. Наибольшая доля тех, кто считает, что мир стал менее безопасным, 

приходится на Южную Африку (73%), Австралию (69%), Россию (68%) и Бразилию (67%). 

Описывая одним словом нынешнее состояние мира, все участники за редкими исключениями 

не употребляли положительных эпитетов, используя такие характеристики, как «ужасный», 

«страшный», «пугающий», «хаотичный». Во всех странах, где проводилось обследование, 

большинство опрошенных рассматривает изменение климата, ухудшение состояния 

окружающей среды, политическое насилие, оружие массового уничтожения, пандемии, 

искусственный интеллект, рост населения и крайнюю нищету как потенциальные глобальные 

катастрофические риски. В результате исследования констатировались как возросшая общая 

обеспокоенность проблемой обеспечения безопасности человека, так и озабоченность тем, что 

государства сплошь и рядом оказываются не в состоянии с ней справиться. 

Появились и настойчиво продвигаются в массовое сознание утверждения о том, что в 

быстро меняющемся мире глобализация вскоре не оставит места национальным государствам, 

заместив их роль транснациональными корпорациями «с социальной ответственностью». Об 

этом, в частности, идет речь в работе «COVID-19: великая перезагрузка», которую основатель 

и неизменный модератор Давосского форума Клаус Шваб написал летом 2020 г. в соавторстве 

с журналистом Тьерри Маллере.  

Авторы считают, что на фоне пандемии коронавируса в мире формируется некая 

«новая реальность», радикально отличающаяся от прежней. По их мнению, человечество уже 

никогда не сможет вернуться к той жизни, которая существовала ранее. В этом видении 

будущего, которое оставляет в прошлом государства, их правительства и народы, предлагая 

вместо них «новую реальность» под эгидой «социально ответственных» транснациональных 

корпораций, не уточняется, как в этом случае и кем будут исполняться функции государства 

по обеспечению закона и порядка, прав человека и его безопасности. Хорошо известная 

приоритетная ориентация транснациональных корпораций на собственные интересы и 

извлечение прибыли заставляют серьезно усомниться в их способности быть «социально 

ответственными» настолько, чтобы взять на себя социальные функции государства. 

Глубокую тревогу в мировом сообществе вызывают в ряде случаев не только подобные 

теоретические размышления по поводу происходящих в мире перемен, но и практические 

проявления таких изменений. Беспрецедентными посягательствами на права и безопасность 

человека ознаменовались президентские выборы в США в 2020 г.  

Катализаторами беспорядков становились требования уважения «права на жизнь 

черного человека», которые нередко оборачивались актами насилия в отношении белого 

населения. В охватившем страну апофеозе разрушения, который во многом поставил под 

вопрос безопасность человека, оказались буквально перевернутыми с ног на голову принципы 

равенства, свободы и демократии, номинально являющиеся ценностными характеристиками 

американского общества. 

Процессы, разрушающие цивилизационные устои, сегодня характерны и для 

Евросоюза. 

Навязывание идей трансгуманизма, ложной толерантности и трансформаций на этой 

основе в диапазоне от преобразования мира и общества до изменения физиологии человека, 

усугубляющее социальные проблемы и недовольство населения, выливается в конфликты, в 

ходе которых насилие нередко делает ценность жизни человека и его безопасность 

малозначащими понятиями. 

Подвергается переосмыслению и растущему отторжению прогрессизм как идеология, 

продвигающая представления о единственно верном пути мирового развития по западным 

лекалам. Весьма условные в реальной жизни свободы западного мира, в особенности их 
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фетишизация, и навязывание и эксплуатация в политических целях все чаще и опаснее 

приходят в столкновение с моральными и религиозными устоями иных сообществ как на 

внешнем периметре, так и внутри западных стран в отношениях с национальными 

диаспорами. 

Необходимо понимать, что безопасность сегодня является глобальной комплексной 

проблемой, в сфере которой находится весь мир, все человечество и каждый человек в 

отдельности. Задачи ее обеспечения требуют развития взаимодействия государств и народов в 

контексте согласованного на универсальной платформе ООН глобального управления и 

лидерства для продвижения человечества вперед и исключения угроз для его существования. 

В условиях быстро меняющегося мира растет актуальность научного осмысления проблемы 

безопасности с гуманитарных позиций как экзистенциального вызова, обусловленного 

возникновением новых угроз, в том числе в результате стремительного технологического 

развития. Широкий простор для новых знаний открывает вступление человечества в 

цифровую эру, обуславливая вместе с тем появление новых рисков для человека и его 

безопасности. 

Сегодня над проблемой безопасности человека усиленно размышляют ученые и 

исследовательские центры, включая такие известные «лаборатории мысли», как Всемирная 

академия искусства и науки и Римский клуб. Петербургский ученый И. Ф. Кефели предложил 

новое понятие «асфатроники» для обозначения формирующейся теории комплексного 

видения проблем глобальной безопасности. По инициативе Всемирной академии искусства и 

науки (ВАИН) развернут международный проект под эгидой Отделения ООН в Женеве, 

получивший название «Глобальное лидерство–21». 
Саямов Ю.Н. Политические проблемы и ракурсы безопасности: состояние и перспективы // 

Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2021. № 1. С.133-145 

 

Вопрос 2. Евразийская безопасность в концепции информационно-

психологического и когнитивного противоборства. 

Институциональную составляющую механизма международно-правовой борьбы с 

международным терроризмом образует система международных органов и организаций, 

занимающихся изучением всех аспектов данной проблемы, вопросами выработки указанных 

конвенций и содействия их эффективной реализации. В данную систему входят органы ООН и 

ряд ее специализированных учреждений (ИКАО, ИМО, МАГАТЭ и др.), такие региональные 

организации, как ОАГ, ЕС, СНГ, ШОС, ОАЕ, ЛАГ, СААРК и др. Важная роль в борьбе с 

международным терроризмом принадлежит профессиональным организациям по 

противодйствию преступности – Интерполу и Европолу. Таким образом, 

контртеррористическая институциональная система – это институт, совокупность органов, 

создаваемых согласно национально-правовым и (или) международно-правовым нормам и 

принципам для контроля над терроризмом в целом и противодействия ему для 

соответствующей деятельности по следующим направлениям: ‒ выработка стратегии и 

тактики борьбы с терроризмом; ‒ определение понятия и сущности терроризма и 

международного терроризма; ‒ выявление причин и условий, порождающих эти явления; ‒ 

определение форм, способов и методов предупреждения, противодействия, пресечения и 

борьбы с терроризмом По сфере деятельности и правовым основам контртеррористические 

институциональные системы можно разделить на две группы:  международные; национальные 

(внутригосударственные). 

В современных условиях многостороннее международное сотрудничество государств в 

борьбе с терроризмом осуществляется под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). 

Среди главных ее органов вопросами профилактики терроризма и борьбы с ним занимаются: ‒ 

Генеральная Ассамблея (ГА); ‒ Совет Безопасности (СБ); ‒ Экономический и социальный 

Совет (ЭКОСОС); ‒ Секретариат ООН; ‒ специализированные учреждения ООН, 

вспомогательные органы ООН (комитеты, комиссии), а также другие организации, не 

входящие в систему ООН. Генеральная Ассамблея ООН, как правило, определяет общие 

принципы сотрудничества, рассматривает доклады Генерального секретаря ООН по 

https://www.eijournal.ru/jour/article/view/889
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1147
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1147
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важнейшим проблемам международного сотрудничества по профилактике терроризма и 

борьбы с ним. Этими проблемами занимается также ряд комитетов Генеральной Ассамблеи 

ООН: главные комитеты (третий и шестой), комитет по предупреждению преступности и 

борьбе с ней (1946 г.), специальные комитеты и комиссии: специальный комитет по 

разработке международной конвенции по борьбе с захватом заложников (1976 г.), а также ряд 

рабочих групп. В 1972 г. ГА ООН учредила специальный комитет ООН по международному 

терроризму. Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС), подконтрольный Генеральной 

Ассамблее, –один из шести главных органов ООН, который определяет практические задачи 

организации международного сотрудничества по предупреждению терроризма и 

противодействию ему. ЭКОСОС уполномочен составлять доклады по вопросам борьбы с 

преступностью и делать рекомендации в этой области Генеральной Ассамблее ООН, 

подготавливать проекты конвенции и созывать международные конференции по борьбе с 

терроризмом, предупреждать его.  

В практическом решении указанных задач особую роль играет Конгресс по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями и Комитет по 

предупреждению преступности и борьбе с ней. Совет Безопасности ООН. Согласно Уставу 

ООН, Совет Безопасности несет главную ответственность за поддержание международного 

мира и безопасности. Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов Организации. 

Каждый член Совета Безопасности имеет один голос. Члены Организации соглашаются, в 

соответствии с настоящим Уставом, подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять 

их. Совет Безопасности играет ведущую роль в определении наличия угрозы миру или акта 

агрессии. В некоторых случаях Совет Безопасности может прибегать к санкциям или даже 

санкционировать применение силы в целях поддержания или восстановления международного 

мира и безопасности. В соответствии с Уставом СБ ООН может создавать специальные 

органы, в т.ч. по борьбе с терроризмом.  

Контртеррористический комитет СБ ООН (КТК) был учрежден резолюцией 1373 

Совета Безопасности, принятой единогласно 28 сентября 2001 г., сразу после 

террористических нападений 11 сентября в Соединенных Штатах. Перед Комитетом, в состав 

которого вошли все 15 членов Совета Безопасности, была поставлена задача по контролю за 

осуществлением резолюции 1373 (2001), в которой странам предлагается осуществить ряд 

мер, направленных на укрепление их правовых и институциональных возможностей в области 

борьбы с терроризмом у себя дома, в своих регионах и во всем мире. Комитет должен 

обобщать информацию государств о предпринимаемых ими в соответствии с резолюцией 

1373 антитеррористических мерах и представлять соответствующие рекомендации Совету 

Безопасности ООН. Деятельность Комитета призвана способствовать действенному 

осуществлению Советом Безопасности и ООН в целом центральной координирующей роли в 

сфере борьбы с терроризмом. Для оказания помощи Контртеррористическому комитету 

Советом Безопасности в 2004 была принята резолюция 1535 (2004), учреждающая 

Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК), задачей которого 

стало наблюдение за выполнением резолюции 1373 и оказание технической помощи 

государствам-членам. Своей резолюцией 1540 (2004) Совет Безопасности учредил новый 

орган, занимающийся вопросами борьбы с терроризмом, – Комитет 1540, который также 

состоит из всех членов Совета. Комитет следит за выполнением государствами-членами 

положений резолюции 1540, призывающей предотвратить доступ к оружию массового 

уничтожения негосударственными лицами (включая террористические группировки). В своих 

последующих резолюциях Совет настоятельно призвал государства-члены принять меры в 

отношении групп и организаций, занимающихся террористической деятельностью, которая не 

подпадает под сферу действия обзора, проводимого Комитетом, учрежденным резолюцией 

1267 (1999). Приняв в последние годы ряд дополнительных резолюций, СБ ООН укрепил 

работу своих органов, занимающихся борьбой с терроризмом.  

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) также является 

институциональным антитеррористическим международным органом. В документах 
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Интерпола, определяющих перспективу его деятельности на будущее, отмечается, что в 

ближайшее время терроризм и международный терроризм будут продолжать серьезно 

затрагивать правоохранительные службы государств. В связи с этим Интерпол предлагает 

государствам рассматривать эту организацию как одно из средств координации 

сотрудничества в данной области. К основным направлениям деятельности Интерпола в 

борьбе с международным терроризмом относятся обмен информацией и разработка политико-

юридической основы, определяющей отношения организации к этому явлению и пути борьбы 

с ним. Интерпол в рамках борьбы с международной преступностью ведет борьбу посредством 

специальных методов и с терроризмом.  

Генеральный секретариат Интерпола координирует деятельность полицейских властей, 

входящих в организацию государств, собирает документацию, относящуюся к деятельности и 

передвижениям разыскиваемых преступников. Ведущую роль в работе организации играет 

Франция, на территории которой (г. Лион) находится штаб-квартира Интерпола. Интерпол 

располагает значительными техническими средствами, картотеками, дактилокартами об 

опасных преступниках и другой криминалистической документацией.  

На пути к созданию институциональной контртеррористической системы находится и 

Группа Восьми – наиболее развитых в промышленном отношении государств, которые 

«укрепились в своей решимости противостоять терроризму» еще в 1978 г. Обстоятельная 

совместная Декларация по борьбе с терроризмом была одобрена в Оттаве (Канада) 12 декабря 

1995 г. В Декларации изложены основы политики государств – членов Восьмерки по 

контролю над терроризмом и международным терроризмом (по сдерживанию, 

предотвращению и расследованию террористических актов). Это стало важнейшим 

направлением в работе Восьмерки после событий 11 сентября 2001 г. На базе Совместного 

заявления лидеров от 19 сентября 2001 г. Группа Восьми развернула беспрецедентное по 

масштабам и интенсивности сотрудничество в борьбе с терроризмом, проявила свою 

стержневую роль в глобальной антитеррористической коалиции. Россия также придает 

принципиальное значение продолжению этой работы на прочной основе международного 

права при ведущей координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности. В связи с этим 

представляется, что эффективный контроль над терроризмом невозможен без своевременного 

и широкого информационного обеспечения. На важность этой стороны противодействия 

терроризму указали и министры иностранных дел стран «Группы восьми», которые заявили, 

что страны «Группы восьми» обязуются оказать помощь другим странам в выполнении ими 

обязательств ООН по противостоянию терроризму, в том числе путем обмена техническим 

опытом и знаниями с другими странами. Было также отмечено, что государствами, в 

частности, осуществляется обмен информацией и опытом в отношении незаконных потоков 

чувствительных материалов, принимаются меры для защиты опасных материалов и важных 

объектов, проводится работа над ужесточением как национального, так и международного 

экспортного контроля за сетями незаконной торговли. Лидеры стран «восьмерки» на саммите 

в Глениглсе в 2005 г. подтвердили готовность работать над улучшением обмена информацией 

о перемещениях террористов через международные границы, о продвижении средств, 

используемых в террористических целях. Получение достоверной информации – необходимая 

составная часть противодействия терроризму как на государственном, так и на 

международном уровне. Как указывает Т. Ю. Орешкин, «эта информация должна 

предоставлять сведения о составе, вооруженности и организованности группы, о целях, 

возможных террористических методах, о связи с другими группировками, в том числе с 

наркомафией, что в последние годы стало довольно распространенным».  

Региональные институциональные структуры по борьбе с терроризмом  

Активно осуществляют противодействие терроризму региональные международные 

организации. Прежде всего они приняли ряд региональных международно-правовых 

документов, определяющих параметры сотрудничества государств по борьбе с 

международным терроризмом. Одним из первых встал на этот путь Совет Европы. В развитие 

принятых в течение 1970–1990-х гг. на 109-й сессии 8 ноября 2001 г. Комитет министров 
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Совета Европы решил немедленно повысить эффективность существующих международных 

документов по борьбе с терроризмом, принятых в рамках СЕ. 

 В связи с этим он создал Многопрофильную группу по международным действиям 

против терроризма с всеобъемлющим подходом, включающим в себя уголовные, 

коммерческие, административные и другие правовые аспекты. В своей деятельности группа 

будет учитывать соответствующие декларации и решения Комитета министров, резолюции 

Парламентской Ассамблеи и Конференции министров юстиции по борьбе с терроризмом, а 

также законы и положения о правах человека. 13 июня 2002 г. СЕ принял Рамочное 

соглашение о борьбе с терроризмом, в соответствии с которым каждое государство – член 

Союза обязано принять предусмотренные документом меры, направленные на 

предупреждение и пресечение террористических актов, а также предание суду или выдачу 

террористов. Разработки в сфере практических действий против терроризма усилились в связи 

с созданием Multidisciplinary Group on International Action against Terrorism (GMT) – 

Многопорядковой Группы Международной Деятельности против Терроризма, 

правительственной комиссии экспертов. GMT определила круг приоритетных действий 

Совета Европы и разработала Протокол (от 15.05.2003 г.), дополняющий Европейскую 

конвенцию 1977 г. В 2003 г. Совет Европы учредил Committee of Experts on Terrorism 

(CODEXTER) – Комиссию Экспертов по Терроризму, которая ответственна за координацию и 

последовательность контртеррористических действий Совета Европы в правовом смысле. 

Приоритетные действия этого органа определяются GMT, которые дополнялись возможными 

сферами для дальнейших действий, определенных на 25-й Конференции Европейских 

министров Юстиции, 9–10 октября 2003 г.  

В структуре органов власти Европейского Союза создана должность европейского 

координатора антитеррористической деятельности. Координатор занимается разработкой 

единой стратегии защиты населения стран ЕС от угроз и акций со стороны террористических 

организаций. Координатор по антитеррористической деятельности напрямую подчинен 

Верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности. Европол – Европейская 

полицейская организация, координирующая оперативно-розыскные полицейские действия 

государств ЕС, сбор и обмен информацией о деятельности международных преступных 

организаций. Создана в 1992 г. в соответствии с положениями Маастрихтского договора 

Европейского Союза для борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и другими 

транснациональными преступлениями. Европол подотчетна Совету министров внутренних 

дел и юстиции, который отвечает за его деятельность, назначает директора и его заместителей.  

Ответом ОБСЕ на террористические акты в США 11 сентября 2001 г. стали Решение по 

борьбе с терроризмом и План действий по борьбе с терроризмом, принятые на 9-м совещании 

министров иностранных дел ОБСЕ в декабре 2001 г. в Бухаресте и Декларация и Программа 

действий, принятые на Бишкекской международной конференции, состоявшейся 13–14 

декабря 2001 г. Кроме того, действующий председатель ОБСЕ назначил бывшего министра 

иностранных дел Дании Яна Троеборга своим личным представителем для координации 

деятельности ОБСЕ по борьбе с терроризмом и для выполнения инициатив, предусмотренных 

Бухарестским и Бишкекским документами, а также активизации деятельности по четырем 

стратегическим направлениям: поддержание общественного порядка, охрана границ, борьба с 

контрабандой и финансированием терроризма. ОБСЕ через свои миссии и институты взяла 

обязательство обеспечивать выполнение этих документов и оказывать поддержку ООН в 

осуществлении ее деятельности. На состоявшемся 6–7 декабря 2002 г. в г. Порту (Португалия) 

10-м заседании Совета министров иностранных дел государств – участников ОБСЕ была 

принята Хартия ОБСЕ по противодействию терроризму и борьбе с ним. В документе 

предусмотрен широкий спектр обязательств 55 государств – участников ОБСЕ в борьбе с 

терроризмом.  

Безусловно, мировое сообщество насчитывает большое количество региональных 

организаций, в частности Организацию американских государств (ОАГ), ОАЕ, ЛАГ и др. 

Направление деятельности органов, созданных на основе регионального сотрудничества 
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государств, имеет множество общих черт. В частности, вопрос о борьбе с терроризмом 

урегулирован согласно вертикали, то есть образования какого-либо органа в рамках региона 

на основе существующих международных нормативных, имеющих юридическую силу по 

отношению к этой организации и фактического подчинения высшей структуре, например 

ООН (например принятие Межамериканской конвенции о борьбе с терроризмом, 

присоединение к существующим универсальным конвенциям – Международной конвенции о 

борьбе с финансированием терроризма и др.). Так, 10 июля 2003 г. вступила в силу 

Межамериканская конвенция по борьбе с терроризмом, открытая для подписания в июле 2002 

г. на XXXII сессии Генеральной Ассамблеи Организации американских государств (ОАГ). 

Этим шагом было выражено твердое стремление государств Западного полушария внести 

свой вклад в развитие международноправовой базы сотрудничества в противодействии 

терроризму, усиление регионального компонента международной антитеррористической 

коалиции. Конвенция направлена на практические меры, включая пресечение финансовой 

подпитки терроризма. Созданный в рамках Конвенции Межамериканский комитет по борьбе с 

терроризмом (СИКТЕ) сегодня активно осуществляет свою деятельность в этой сфере. 

Важным элементом в рамках регионального сотрудничества, представляющим интерес, 

является Центр исследования терроризма (The Terrorism Research Centre (TRC) – независимый 

институт, занимающийся исследованием терроризма, информационной войны, безопасности и 

других подобных проблем. Основан в 1996 г. TRC представляет новое поколение 

исследований и анализов, сочетающих экспертизу с технологиями в целях максимилизации 

объема и глубины изучения для последующего практического применения. TRC 

поддерживает сеть специалистов из разных областей индустрии, правительства, академий в 

США, Великобритании, Швеции, Аргентине, Франции и Австралии. В рамках этого органа 

существует множество общедоступных ресурсов: Интернет, объединяющий более 5000 

сайтов, телевидение (CNN), печатные издания и др. популярные новостные ресурсы, 

академические журналы и т. д.  

Контртеррористическая деятельность государств СНГ  

Специальным контртеррористическим институтом СНГ в разных областях является 

Антитеррористический Центр государств – участников Содружества. Согласно положению об 

АТЦ СНГ, утвержденному Советом Глав государств в 2000 г., Центр является постоянно 

действующим специализированным отраслевым органом СНГ и предназначен для 

обеспечения координации взаимодействия специальных компетентных органов государств – 

участников СНГ в области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями 

экстремизма. Совет Глав государств принимает решения по принципиальным вопросам 

организации и деятельности Центра. Согласно п. 1.2 Положения об АТЦ общее руководство 

работой Центра осуществляет Совет руководителей органов безопасности и специальных 

служб государств – участников СНГ. В своей работе Центр обязан взаимодействовать с 

Советом министров внутренних дел государств – участников СНГ, Советом командующих 

пограничными войсками, их рабочими органами, а также Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и опасными видами преступлений на территории государств – 

участников СНГ. Центр является контртеррористическим институциональным 

межведомственным органом с достаточным на сегодняшний день уровнем самостоятельности. 

Он – произведение властных институтов – не может и не должен заниматься координацией 

деятельности этих властных институтов. К контртеррористическим институциональным 

системам можно отнести и Договор о коллективной безопасности (ДКБ) стран – участниц 

СНГ 1992 г., созданный прежде всего для обеспечения военной безопасности государств-

участников. В рамках ШОС специально принятым странами-участницами Соглашением от 7 

июня 2002 г. создана Региональная антитеррористическая структура (РАТС). Она является 

постоянно действующим органом и предназначена для содействия, координации и 

взаимодействия компетентных органов государств – членов ШОС в борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом. Основными задачами и функциями РАТС являются:  

разработка предложений и рекомендаций о развитии сотрудничества в борьбе с терроризмом 
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для соответствующих структур ШОС;  содействие компетентным органам сторон в борьбе с 

терроризмом; 

 сбор и анализ информации, поступающей в РАТС от сторон по вопросам борьбы 

 с терроризмом;  формирование банка данных о международных террористических 

организациях; 

 предоставление информации по запросам компетентных органов Сторон; 

 содействие в подготовке и проведении антитеррористических командно-штабных и 

оперативно-тактических учений (по просьбе сторон);  содействие в подготовке и 

проведении оперативно-розыскных и иных мероприятий по борьбе с терроризмом (по 

просьбе сторон);  

 содействие в осуществлении международного розыска лиц, предположительно 

совершивших деяния, указанные в п. 1 ст. 1 Конвенции; 

 участие в подготовке международно-правовых документов, затрагивающих вопросы 

борьбы с терроризмом; 

 содействие в подготовке специалистов и инструкторов для антитеррористических 

подразделений;  

 участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, семинаров и т. д.; 

 19  установление и поддержание рабочих контактов с международными организациями, 

занимающимися вопросами борьбы с терроризмом. 

 18 января 2008 г. был принят Регламент взаимодействия Региональной 

антитеррористической структуры ШОС с государствами, международными 

межправительственными организациями (форумами), получившими статус наблюдателя 

при ШОС. В соответствии с этим Регламентом РАТС проводит совместные учения 

войсковых подразделений и сил спецназа по ликвидации террористических угроз, 

формирует единый банк данных по террористическим, экстремистским и сепаратистским 

организациям и лицам, вовлеченным в эту деятельность, принимает ежегодные программы 

сотрудничества на текущий год, организует международный розыск лиц, совершивших 

преступления террористического характера, обеспечивает безопасность мероприятий 

международного масштаба в государствах – участницах ШОС.  

Все это способствует выявлению, пресечению деятельность террористических 

организаций на территориях государств – членов ШОС. 

 

Вопрос 3. Перспективы формирования финансового суверенитета государств в рамках 

Большого евразийского партнерства. 
Санкционное противостояние между Западом и рядом ключевых экономик Большой 

Евразии, включая Россию, Китай, Иран, резко актуализировало вопрос о формировании 

реального суверенитета в ключевых сферах экономики. Наиболее остра данная проблема в 

финансовой сфере в связи с тем, что именно финансовая инфраструктура глобальной 

экономики в максимальной степени монополизирована западными странами, что делает 

финансовое взаимодействие даже наиболее независимых  государств Большой Евразии весьма 

уязвимым перед санкциями США, Европы и Великобритании. В этой связи проблематика 

выстраивания финансового суверенитета отличается как чрезвычайной актуальностью 

(которая подчеркивается и рядом специалистов, так и необходимостью срочной реализации 

соответствующих мер. 

Необходимость формирования финансового суверенитета и основные направления 

этого процесса. Основными сферами формирования финансового суверенитета, на наш взгляд, 

должны быть, с одной стороны, те, в которых до настоящего времени сохраняется высокая 

уязвимость национальных интересов перед действиями западной монополии, и, с другой 

стороны, те, в которых имеется высокий потенциал сравнительно быстрого выстраивания 

альтернативы западным институциям, способной обеспечить независимое функционирование 

национальных финансовых систем как стран Большой Евразии, так и других государств. При 

https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1176
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/1176
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этом формирование суверенных финансовых институтов предполагает конкуренцию с 

существующими западными системами на глобальном уровне по мере их укрепления. 

Следует отметить, что часть элементов суверенной финансовой инфраструктуры, 

альтернативных западным, уже выстраивается силами отдельных государств Большой 

Евразии, прежде всего КНР, а также в рамках БРИКС (Новый банк развития) и некоторых 

других международных организаций. Экономическая война ускорила реализацию 

соответствующих решений Россией. Однако до настоящего времени создаваемые компоненты 

суверенных финансовых систем имеют ограниченный масштаб, отличаются 

фрагментарностью как в функциональном, так и в географическом аспектах, имеют 

недостаточный охват.  

Отдельной проблемой является то, что даже учрежденные без участия западных стран 

и направленные на создание альтернативы существующим финансовым институциям такие 

компоненты (будь то международные финансовые институты, платежные системы или 

инфраструктурные организации) остаются уязвимыми перед западными ограничениями. 

Примеров такого рода, возникших вследствие введения санкций против России в 2022 г., 

достаточно много, включая «приостановку всех трансакций с Россией».  Новым банком 

развития БРИКС (в котором 19,4% акций принадлежит российской стороне), вынужденная 

уступка Россией части своего пакета акций в Евразийском банке развития в пользу других 

стран-участниц, в результате чего российская доля сократилась с 66% до 44,8%, 

многочисленные отказы от сотрудничества с платежной системой «Мир» банков стран, 

номинально не поддерживающих санкции и даже входящих в интеграционные объединения с 

Россией, и пр. Такого рода случаи демонстрируют, что не достаточно создания формально 

независимых от западных финансовых институций (без их прямого участия) структур и 

систем, необходимо также обеспечивать механизмы их функционирования, устойчивые к 

внешним ограничениям, что позволит сформировать реальный суверенитет в финансовой 

сфере.  

Основными направлениями формирования финансового суверенитета странами 

Большой Евразии должны быть следующие: «отвязывание» национальных финансовых 

систем или, как минимум, их критически важных компонентов (в частности, государственных 

институтов развития и системно значимых компаний) от западной сферы услуг в области 

финансов - аудиторов, рейтинговых агентств, консалтинговых компаний и пр.;  создание 

независимых торговых, платежных, расчетных, клиринговых, депозитарных систем, 

обеспечивающих полноценное функционирование национальных финансовых систем и их 

взаимодействие с зарубежными контрагентами без участия западной финансовой 

инфраструктуры;͵ повышение роли национальных валют в международной и мировой 

торговле за счет их использования в качестве средства оплаты за экспорт; ͵ создание 

финансовых инструментов, которые могут выступать в качестве резервных активов, 

альтернативных государственным долговым обязательствам США и европейских стран; ͵ 

выход из международных финансовых организаций, контролируемых западными странами и 

действующих в их интересах, в том числе осуществляя политику, наносящую ущерб ряду 

государств Большой Евразии отчасти за счет средств этих же государств. 

Первые два направления являются скорее техническими, имея в то же время большое 

значение для снижения уязвимости национальных финансовых систем, причем вне 

зависимости от того, на какой стадии конфронтации (или сотрудничества) находятся те или 

иные государства с западными контрагентами. Необходимость отказа от услуг западных 

аудиторов, рейтинговых агентств и иных организаций 

финансовой инфраструктуры обсуждалась на протяжении многих лет и задолго до 

кризисов во взаимоотношениях России и Запада или Китая и США, причем зачастую даже не 

в контексте обретения финансового суверенитета, а в связи с многочисленными случаями их 

дискредитации собственной репутации.  

М. Эльхури отмечал, что «провал больших рейтинговых агентств в предсказании 

Азиатского кризиса 1997–1998 годов и недавних банкротств Enron, WorldCom и Parmalat 
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поднял вопрос о качестве процесса присвоения рейтингов», а исследование ООН 2022 г. 

поднимает вопрос «о потенциальных искажениях рейтинговых действий в отношении 

развивающихся стран» [9], так как в период пандемии COVID-19 на развивающиеся страны 

пришлось более 95% негативных рейтинговых действий, тогда как на развитые страны - менее 

5%. При этом до настоящего времени «большая тройка» рейтинговых агентств (Moody’s, 

Standard and Poor’s и Fitch) имеет совокупную долю мирового рынка рейтинговых услуг около 

90%. Это относится и к другой олигополии рынка обслуживания мировой финансовой 

системы — аудиторским компаниям, которые так же, как и рейтинговые агентства, 

многократно критиковались за неадекватную оценку компаний, находящихся на грани 

банкротства (последним примером такого рода является положительная оценка KPMG 

обанкротившегося в марте 2023 г. американского банка SVB), и так же сохраняют свое 

доминирующее положение не только в странах происхождения, но и в большинстве 

развивающихся экономик, включая государства Большой Евразии. В целом данное 

направление формирования финансового суверенитета нет необходимости освещать 

подробно, так как оно уже начало выстраиваться (в крупных экономиках уже сформированы 

национальные организации на рынках рейтинговых услуг, аудита, консалтинга и пр.), причем 

после начала экономической войны Запада и России этот процесс резко ускорился. Причины 

зависимости национальных финансовых систем от западных институций и усиление ее 

негативного влияния в XXI в. Доминирование западных институций в соответствующих 

секторах глобального рынка объясняется достаточно просто — их услуги являются 

необходимым условием для доступа зарубежных компаний на крупнейшие финансовые рынки 

мира, прежде всего США, в качестве эмитентов ценных бумаг, заемщиков, партнеров 

зарубежных банков и пр. То есть как монополизм западных компаний в сфере финансовых 

услуг, так и ключевое положение многих других элементов глобальной финансовой 

архитектуры определяется тем, что западные, прежде всего американские, рынки являются 

крупнейшими в мире источниками самых разных типов финансирования для всего мира, 

включая страны Большой Евразии. 

Таким образом, основным вопросом формирования финансового суверенитета любой 

страной или группой стран является, во-первых, отказ от обращения к западному 

финансированию и, во-вторых, формирование собственных источников рыночной 

ликвидности, способных заместить рынки США и Европы. 

Необходимость такого подхода также диктуется и усилением угрозы для активов 

иностранных инвесторов в западных странах, обусловленной нарастающим количеством и 

произвольным использованием жестких санкций в ходе усиливающейся конфронтации. В 

данном случае речь не о государственных активах, практика заморозки которых используется 

давно и распространялась на многие государства Большой Евразии — от КНДР до 

Афганистана — еще до начала экономической войны с Россией. Крайне остра и проблема 

сохранности средств негосударственных корпораций и отдельных граждан. 

В начале марта 2023 г. объем замороженных западными странами (группой REPO — 

США, Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, а также ЕС) 

активов российских граждан оценивался в 80 млрд долл.Если же рассматривать ситуацию с 

суверенными активами (средствами и имуществом государственных компаний, правительств, 

центральных банков и суверенных фондов), то она также последовательно и быстро 

ухудшается. Ранее интрумент заморозки (или блокирования) суверенных активов применялся.  

США и ЕС заморозили $80 млр российских активов в качестве финансовой санкции 

достаточно редко и в исключительных ситуациях, разрешение которых вело к его отмене или, 

как минимум, смягчению. Заморозка суверенных активов производилась США в декабре 1950 

г. в отношении Северной Кореи и КНР, в 1963 г. в отношении Кубы, в 1979 г. — в отношении 

Ирана, то есть применение этой санкции осуществлялось с интервалом примерно в полтора 

десятилетия, а объемы замораживаемых средств были относительно невелики, исчисляясь 

несколькими десятками миллионов долларов. 
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 Однако в XXI в. ситуация кардинально изменилась, и как частота, так  объем 

блокируемых суверенных активов резко возросли. В таблице 1 представлены примеры 

блокировки со стороны США суверенных активов ряда стран, которые зачастую продолжали 

ранее введенные и затем частично отмененные или приостановленные санкции (КНДР, Иран). 

Динамика применения заморозки суверенных активов демонстрирует, что в течение 

последнего десятилетия данный санкционный инструмент утратил свою исключительность и 

стал практически рутинным методом ведения экономической войны США против 

геополитических соперников, а объемы подпавших под его действие активов в настоящее 

время приблизились к величине порядка полу-триллиона долларов. 

 При этом данный санкционный инструмент стал применяться в одностороннем 

порядке, без одобрения Совета безопасности ООН, то есть фактически утратил 

международную легитимность, углубляя курс отдельных государств на произвольное 

использование экономических санкций, в результате которых, по оценкам ООН, «на 

сегодняшний день почти треть человечества живет в странах, против которых заморозил 

около €33,8 млрд национальных резервов РФ применяются односторонние принудительные 

меры — санкции, введенные отдельными государствами или группами стран без одобрения 

Совбеза ООН»  

Мировые резервные активы как ключевая сфера формирования финансового 

суверенитета для стран Большой Евразии Расширение практики заморозки суверенных 

активов в одностороннем порядке со стороны США обусловило снижение привлекательности 

долларовых активов как инструмента размещения валютных резервов со стороны 

иностранных эмитентов. Это отражается как статистикой МВФ, фиксирующей снижение доли 

доллара в мировых резервах до минимумов ведения соответствующей статистики , так и 

американскими данными, демонстрирующими уменьшение удельного веса иностранных 

держателей государственных обязательств США в течение последнего десятилетия, то есть в 

период активного использования заморозки суверенных активов казначейских обязательств 

США произошло за счет развивающихся стран, у которых отмечено не только сокращение 

удельного веса, но и абсолютного объема данных ценных бумаг. Особенно сильное снижение 

было отмечено в период 2020-2022 гг., когда объем вложений развивающихся стран в 

казначейские обязательства США уменьшился на 199 млрд долл. (на 6,7%). Доля иностранных 

держателей в федеральном долге у инвесторов. Доля иностранных держателей в общем 

объеме федерального долга бумаги — на 4,5 п. п., с 44,2% до 39,8%. После заморозки 

российских активов в 2022 г. динамика сокращения объема казначейских обязательств США у 

развивающихся экономик ускорилась — с февральского уровня в 3034 млрд долл. к концу 

декабря этот показатель снизился до 2909 млрд долл., или на 4,1%1 У этого сокращения были 

различные причины, включая снижение объема валютных резервов у ряда стран в результате 

борьбы с последствиями пандемии COVID-19 и падение рыночных цен облигаций вследствие 

ужесточения монетарной политики ФРС США и другими центральными банками мира. В то 

же время одним из факторов этого сокращения, безусловно, стала практика заморозки 

суверенных активов, поставившая под угрозу сохранность средств, размещенных в 

американских и других западных активах. 

Ситуация актуализировала проблему создания финансовых инструментов, способных 

стать альтернативой долговым обязательствам развитых стран (США в первую очередь). 

Демонополизация рынка мировых резервных активов и разрушение роли доллара США 

как доминирующей глобальной валюты тормозится из-за отсутствия альтернативных средств 

размещения мировых резервов. В настоящее время такими альтернативами крайне 

ограниченного масштаба являются только золото и отчасти активы, деноминированные в 

юанях. Поэтому ключевым, на наш взгляд, направлением формирования финансового 

суверенитета стран Большой Евразии в части отказа от западных валют и финансовых 

инструментов является создание нового класса ценных бумаг, выполняющих функцию 

мировых резервных активов в рамках реальной многополярной финансовой архитектуры.  
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В настоящий момент ситуация благоприятствует появлению таких финансовых 

инструментов, так как инвестиционная привлекательность традиционных резервных активов 

значительно снизилась и возник большой неудовлетворенный спрос на безопасные и 

надежные активы, способные их заменить, прежде всего, со стороны развивающихся стран, 

имеющих трения с США и опасающихся блокирования своих резервов. 

В этой связи необходимо активизировать работу, прежде всего, в рамках 

многосторонних организаций Большой Евразии - как существующих, так и перспективных, 

которые могут быть созданы для решения данной задачи, по эмиссии таких финансовых 

инструментов. Данные инструменты и принципы их выпуска должны отличаться от практики 

эмиссии долговых обязательств, которые в настоящее время выступают в роли мировых 

резервных активов, что сделает их конкурентоспособными на глобальном рынке. На наш 

взгляд, эти активы целесообразно выпускать в двух форматах: во-первых, в формате 

облигаций, эмитируемых международными финансовыми организациями стран Большой 

Евразии (такими как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, ЕАБР и пр.) и/или 

партнерскими организациями (такими как Новый банк развития БРИКС), и, во-вторых, в виде 

производных ценных бумаг, базовым акти- 

вом которых являются национальные долговые обязательства стран Большой Евразии. 

Отличительными особенностями эмиссии данных инструментов должны быть 

следующие: обеспеченность реальными активами;͵ гарантированная ликвидность по стороны 

эмитента и государств-учредителей, а также поддержка рынка в ситуации повышенной 

волатильности, защищающая держателей от сильных просадок цены;͵ отказ от получения 

рейтингов западных рейтинговых агентств и использование соответствующих процедур 

только аналогичных организаций из стран-учредителей эмитирующих организаций;͵ отказ от 

западных аудиторских компаний и других учреждений западной финансовой инфраструктуры 

в процессе выпуска и обращения ценных бумаг на вторичном рынке (банки-андеррайтеры, 

депозитарии, биржи, клиринг и пр.). 

Обеспечение ликвидности и надежности для данных финансовых инструментов 

позволит ускорить процесс формирования альтернативных западным резервных активов. Этот 

процесс характеризовался выраженной положительной динамикой в XXI в., которая 

значительно ускорилась в течение нескольких последних лет — с конца 2016 г. по второе 

полугодие 2022 г. доля доллара в мировых резервах снизилась с 65,4% до 59,5%, а совокупная 

доля других валют (преимущественно из стран, не считающихся  

Рассматривая причины доминирования доллара США в глобальной финансовой 

системе и перспективы формирования финансового суверенитета, независимого от этой 

валюты, нельзя обойти вниманием другую (помимо резервной) важнейшую сферу, 

формирующую значительную часть спроса на нее, — организованные рынки финансовых 

инструментов. В настоящее время основным дискурсом в обсуждении «отказа от доллара» и 

формировании конкурирующих платежных средств и систем (будь то национальные, 

наднациональные или крипто-валюты) является перевод торговли товарами на оплату 

альтернативными доллару платежными средствами. Между тем объемы этой торговли 

многократно меньше, чем объемы торговли разного рода финансовыми инструментами, 

осуществляемой в долларах (рис. 3). Соответственно, спрос на доллар США как на платежное 

средство, формируемый мировой торговлей товарами и услугами, составляет крайне 

незначительную часть оборота основной сферы его использования — расчетов на финансовых 

рынках. 
Дудин М.Н., Усманов Д.И. Перспективы интеграции Большого евразийского партнерства в глобальную 

экономику и связанные с этим вызовы // Экономика Центральной Азии. – 2022. – Том 6. – № 3. – С. 183-206.  
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Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине. Планы 

практических (семинарских) занятий 

по дисциплине  
 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Учебная дисциплина: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Тема занятия: Тема1. Политико-правовые основы развития евразийской 

экономической и политической интеграции.  

 

Цели занятия: сформировать у обучающихся представления о сущности евразийской 

экономической и политической интеграции и ее основных направлениях развития. 

 

Темы докладов: 

1. Понятие, основные функции и направления, концепция солидарности евразийской 

экономической и политической интеграции. 

2. Концепты национальной и цивилизационной безопасности евразийской интеграции. 

3. Особенности договоров о развитие евразийской экономической и политической 

интеграции. 

4. Правовые основы формирования и деятельности ЕАЭС. 

5. Геополитические аспекты взаимодействия ЕАЭС и ЕС в проекте Большого 

евразийского партнерства. 

 

 

Учебная дисциплина: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Тема занятия: Тема 2. Современное состояние евразийской экономической и 

политической интеграции 

 

Цели занятия: сформировать у обучающихся представления о Современное состояние 

евразийской экономической и политической интеграции. 

 

Темы докладов: 

1. Участие государств и межгосударственных объединений, региональных и 

надрегиональных объединений в евразийской интеграции.  

2. Евразийский экономический союз: понятие, основные функции. 

3.Таможенный контроль в евразийском экономическом союзе Таможенный союз как 

форма экономической интеграции: понятие, структура, правовые основы.  

 

Практическое задание: 

1. Определите современное состояние евразийской экономической интеграции. 

2. Охарактеризуйте состояние евразийской политической интеграции. 

 

 

 

  

https://www.eijournal.ru/jour/article/view/247
https://www.eijournal.ru/jour/article/view/247
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Учебная дисциплина: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Тема занятия: Тема 3. Основные направления развития евразийской 

экономической и политической интеграции 

 Цели занятия: сформировать у обучающихся представления об основных 

направлениях развития евразийской экономической и политической интеграции. 

 

Темы докладов: 

1. Подходы к  политике опережающего развития ЕАЭС. 

2. Факторы, содействующие евразийской интеграции и сдерживающие ее развитие.  

3. Формирование системы безопасности ОДКБ.  

4. Сотрудничество государств евразийской интеграции в энергетической сфере. 

5. Технологическая реструктуризация экономик ЕАЭС. 

6. Развитие евразийской интеграции в сфере экспорта российского газа в 

дружественные страны. 

Практические задания: 

1.Определите критерии оценки характера оценки качества развития евразийской 

экономической и политической интеграции.  

2.Определите долгосрочную перспективу развития евразийской экономической и 

политической интеграции.  

 

 

 

Учебная дисциплина: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Тема занятия: Тема 4. Определение перспектив развития евразийской 

экономической и политической интеграции   
Цели занятия: сформировать у обучающихся представления о перспективах развития 

евразийской экономической и политической интеграции. 
 

Темы докладов 

1. Проблемы и противоречия экономической и политической безопасности ЕАЭС, 

методы их преодоления. 

2. Взаимозависимость экономических и политических интересов США, Китая и России 

в Центральной Азии.  

3. Евразийская безопасность в концепции информационно-психологического и 

когнитивного противоборства. 

 

Практическое задание: 

1.Охарактеризуйте тенденции экономического и политического сотрудничества 

государств ЕАЭС.  

2. Определите перспективы формирования финансового суверенитета государств в 

рамках Большого евразийского партнерства. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, 

ПРАКТИЧЕСКИМ 

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих 

форм организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет 

собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 

педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического 

характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии представления 

учебного материала путем логически стройного, систематически 

последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности обучающихся по овладению программным материалом 

дисциплины (модуля). Чтение курса лекций позволяет дать связанное, 

последовательное изложение материала в соответствии с новейшими данными 

науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию 

основного источника информации: при отсутствии учебников и учебных 

пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той 

или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы 

очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при 

чтении систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех 

усвоения всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); 

краткую историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи 

дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь со смежными 

дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной 

науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы 

участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. 

Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных 

знаний и раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком 

уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе 

осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и 

межпредметной связей, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, 

стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и 

концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 
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- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с 

аудиторией - диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы 

для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по 

рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения 

лекционного материала. Педагогический работник активизирует участие в 

обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет между собой различные 

мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное 

русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале 

и конце каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы 

узнать, насколько обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос 

в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения только что 

изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 

опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или 

предъявления проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое 

противоречие, требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, 

приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача содержит 

дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник 

сам составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные 

вопросы педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а 

затем проводит анализ и обсуждение неправильных ответов. В лекциях можно 

использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что 

касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично 

интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-

презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-

презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях 

применения активного метода проведения занятий презентация представляется 

весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, 

на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление 

и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или 

иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 
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Модуль 1 (Семестр  2 ) 
Раздел 1. Теоретико-методологические  основы изучения 

глобальной политики 
Раздел 2. Сущность и противоречия процесса глобализации. 

Соотношение  глобальных проблем и глобализационных  

процессов. Антиглобализм. 

Раздел 3. Концептуальные подходы к проекту «Большая Евразия». 

Культурно-географическое и политико-экономическое  

понимание Большой Евразии. 

Модуль 2 (Семестр  3 ) 
Раздел 4.   Современные мегатренды и глобальные проблемы в 

странах Большой Евразии.  
Раздел 5. Прикладные аспекты глобалистики в странах Большой 

Евразии.  
Раздел 6 . Актуализация гуманитарного сотрудничества стран 

Большой Евразии.  
Раздел 7 . Интеграционные объединения и процессы   стран Большой 

Евразии.  

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим 

занятиям по дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, 

направленная на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение 

умений и навыков. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, 

детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие предполагает 

выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии 

познавательных способностей, самостоятельности мышления и творческой 

активности обучающихся; углублении, расширении, детализировании знаний, 

полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке навыков 

профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 

и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или 

с использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности 

в процессе решения общих задач в условиях максимально возможного 

приближения к реальным проблемным ситуациям. Имитационные игры - на 

занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, предприятия или 

его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность 

люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых 

происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника 

цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 
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обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 

разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 

интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное 

решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем разыгрывается какая-

либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен 

вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - 

научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 

интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам 

власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом 

занятий, суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, 

технологического и других видов проектов в игровых условиях, максимально 

воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степень сочетания 

индивидуальной и совместной  работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой 

контекст и иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут 

проводиться в виде копирования научных, культурных, социальных явлений 

(конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-

содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, 

которое содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с 

окружающей средой. Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и 

отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, критические и 

экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – 

усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод активного 

проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная цель метода 

case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), 

обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент 

условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные 

на проведение исследовательской деятельности посредствам применения метода 

моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к 

неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод 

активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и 

социальных установок. Тренинг – форма интерактивного обучения, целью 

которого является развитие компетентности межличностного и 
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профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в 

том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 

социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих 

критическое отношение к догматическим утверждениям, называется еще как 

метод «сократовской иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание 

с помощью искусных наводящих вопросов, подразумевающего короткий, 

простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед 

большой аудиторией с применением следующих активных форм обучения: 

дискуссия, беседа, демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой 

штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это 

целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся 

обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - 

обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. 

Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой 

дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на 

выступления и их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии 

является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 

выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. 

Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, 

чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный 

публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это 

разновидность публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на 

переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому 

вербальные и невербальные средства, которые используются участниками 

дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо 

вопроса направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения 

истины. Групповое обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого 

материала. Оптимальное количество участников - 5-7 человек. Перед 

обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение 

которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового 

обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 

выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного 

мероприятия (съезда, симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на 

которое приглашаются эксперты и специалисты из разных сфер деятельности 
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для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь 

на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою очередь, 

являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм 

учебных занятий в системе образования, имеющая целью выяснение и 

повышение знаний обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные 

части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в 

тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, 

массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок 

выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум 

проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое 

мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. 

brainstorming) — оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения 

предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в 

том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Является методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом; это совокупность приёмов, действий обучающихся в их 

определённой последовательности для достижения поставленной задачи – 

решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит 

в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения 

знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая 

пресс-конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: 

отсутствует презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на 

вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для 

документов) - современная образовательная технология, в основе которой 

используется метод аутентичного оценивания результатов образовательной и 

профессиональной деятельности. Портфолио как подборка сертифицированных 

достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) 

занятиям по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типология основных концепций глобального управления. 

2. Концепция вечного мира Иммануила Канта. 

3. Основные институты глобальной политики и управления. 

4. Дискуссии  о второй палате ГА ООН как о глобальном парламенте. 

5. Органы глобальной юстиции. 

6. Проблема демократизма глобальной политики. 

7. Глобальное управление и государственный суверенитет. 

8. Проблема "гуманитарной интервенции". 

9. Трансформация международного права для нужд глобальной политик. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СУЩНОСТЬ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРОЦЕССА 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ. СООТНОШЕНИЕ  ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ И 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ. АНТИГЛОБАЛИЗМ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

10. Причины возникновения антиглобалистского движения. 

11. Основные постулаты идеологии антиглобализма. 

12. Основные антиглобалистские организации. 

13. Восприятие глобализации в России. 

14. Современные футурологические концецпии глобального регулирования. 

 

РАЗДЕЛ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТУ «БОЛЬШАЯ 

ЕВРАЗИЯ». КУЛЬТУРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ПОНИМАНИЕ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Правовое регулирование евразийской интеграции в свете теории 

международного права 

2. Внешнеэкономическая экспансия КНР в развивающиеся страны 
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3. Формирование интегративной концепции Большой Евразии: системный 

подход к правовому обеспечению национальной безопасности на 

евразийском пространстве 

4. Россия и Китай в геополитической регионалистике евразийского 

пространства. 

5. Миропорядок Большой Евразии и технологическая суверенность России 

6. Перспективы и приоритеты экономического сотрудничества ЕАЭС и ШОС 

со странами Центральной Азии 

7. Внешнеэкономическое сотрудничество ЕАЭС – ЕС: стратегия, динамика и 

условия развития 

 

РАЗДЕЛ 4.  СОВРЕМЕННЫЕ МЕГАТРЕНДЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ В СТРАНАХ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные современные международные конфликты: их причины, 

особенности и перспективы.  

2. Международный терроризм и глобальное управление. 

3. Информационное общество и цифровая экономика  

4. Регионализация государств в глобального управления   

5. Основные предпосылки формирования региональных объединений в 

евразийском интеграционном пространстве. 

6. Приоритетные направления евразийской интеграции 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛИСТИКИ В 

СТРАНАХ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Глобализация как претензия на новое геополитическое пространство  

2. Формирование условий для создания механизмов инновационно-

технологического взаимодействия при сотрудничестве со странами Большой 

Евразии 

3. Климатические риски и усиление вклада «зеленых» технологий в 

социальное развитие: возможности кооперации стран Большой Евразии 

4. Институционализация глобализационных процессов в контексте 

повседневности Большой Евразии 

5. Особенности проявления военного прогресса в глобальном мире: 

социально-философский аспект 

 

РАЗДЕЛ 6 . АКТУАЛИЗАЦИЯ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

СТРАН БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Цивилизационные аспекты интеграции постсоветского пространства 
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2. Духовно-нравственные ценности в контексте глобально-

интеграционных процессов 

3. Духовность, образование как факторы модернизации общества 

4. Методологический ресурс исламского космополитизма в эпоху 

глобализации 

5. Миграция и связанный с ней процесс культурной идентичности 

6. Социальное измерение модернизации экономик стран Большой 

Евразии  

7. Евразийская интеграция образования, науки и бизнеса в условиях 

цифровизации 

 

 

РАЗДЕЛ 7.  ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ   СТРАН 

БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ.  

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Евразийский экономический союз: этапы, пути и векторы развития 

интеграции 

2. Развитие цифровой экономики… как фактор повышения экономической 

безопасности Евразийского экономического союза 

3. Гармонизация законодательства стран ЕАЭС в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму как фактор региональной безопасности 

4. Один пояс — один путь и Большое евразийское партнёрство: проблемы 

сопряжения 

5. Информационная интеграция государств-членов Евразийского 

экономического союза в контексте построения цифрового пространства 

ЕАЭС 
6. Сопряжение интеграционных потенциалов ЕАЭС, ШОС и АСЕАН в 

рамках формирующегося Большого евразийского партнерства. 

7. Перспективы  Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

 
 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины 

(модуля)
1
 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

                                                 
1
 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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РАЗДЕЛ 2. СУЩНОСТЬ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРОЦЕССА 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ. СООТНОШЕНИЕ  ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ И 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ. АНТИГЛОБАЛИЗМ. 

 

 

Понятие глобализации. Развитие теории глобализации в XX–XXI вв.: 
глобализация как процесс модернизации, «мир-системная» модель И. 
Валлерстайна, модель «мировой культуры» (М. Арчер, М. Феверстоун, Р. 
Робертсон),  

теория глобального сообщества (Э. Гидденс), модель 
глобальной системы, теория «обществ, основанных 
на знании». 

От теории – к практике: доклады Римского клуба и попытки решить 
глобальные проблемы. 

Понятие и основные формы экономической глобализации. Социальные 
последствия глобализации. Глобализация в системе отношений «Север-
Юг». Государство и государственный суверенитет в условиях 
глобализации. 
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Критика глобализации и феномен 
антиглобализма. 

 Антиглобализм и альтерглобализм. 
Антиглобалистские организации в Западной 
Европе и Латинской Америке. 

•  антиглобализм, альтерглобализм, глобализация, глокализация, 
устойчивое развитие. 

Основные понятия: 

роль США в процессах глобализации - явно 
преувеличена. Согласно World Investment 
Report, среди 25 крупнейших ТНК только 6 

базируются в США, 15 – в 
западноевропейских странах, 3 – в Японии 

и 1 – в Канаде.   ТНК– основной 
экономический каркас, несущая 

конструкция глобализации. 

Критические выступления антиглобалистов 
идут преимущественно по 2 линиям. 1 - 

критика глобализации, с морально-
этических позиций, в терминах 
«социальной справедливости и 
несправедливости». недостает 

реалистичного анализа ситуации. 2 - 
критика глобализации с позиций догмы 

марксистско-ленинских концепций. 

Среди ряда кардинальных вопросов, 
которые обсуждаются ныне в связи с 

глобализацией, есть и старый вопрос о 
соотношении экономики и этики, об 
экономических и моральных целях и 

ценностях. В сфере экономики главный 
критерий – эффективность. В сфере 

морали – справедливость. 

Хоффман - глобализация как «сегодняшняя 
форма существования капитализма… 

выдвигает в качестве основной дилеммы 
противоречие между эффективностью и 

справедливостью», причем глобализация 
усугубляет это противоречие.  

Особого внимания заслуживает тезис о 
том, что «экономическая глобализация 

стала причиной неравенства между 
странами…». Причины «неравенства 

между странами» (а также между 
крупными регионами, цивилизациями), 
связаны со множеством разнообразных 
факторов: природных (климат, полезные 

ископаемые и т. п.), социально-
экономических, общественно-
политических, региональных, 

национально-культурных традиций и 
других. Отсюда – исторические 

перемещения цивилизационных центров 
и, говоря современным языком, 

источников и центров экономического 
роста. 

Своеобразие нынешней эпохи состоит в 
том, что «производство знаний» 

превратилось в самостоятельную, 
крупную, ведущую отрасль экономики, 

питающую все другие отрасли. Это 
производство поставлено на поток и само 

использует индустриальные методы не 
только в прикладных областях, но и в 

фундаментальной науке. Отсюда 
возрастающая роль «предприятий», где 

вырабатывается этот продукт (то есть 
новые знания): университеты, научные 

институты, лаборатории и научные центры 
крупных компаний.  
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РАЗДЕЛ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТУ «БОЛЬШАЯ 

ЕВРАЗИЯ». КУЛЬТУРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ПОНИМАНИЕ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ. 

 
 

Таблица 1. Аргументы выделения термина «Евразия» 

(Eurasia in sensu stricto) как отдельного субрегиона 

1. 

Географический 

· Контроль над вертикальными реками не дает контроль над всей 

Евразией 

· Контроль над горизонтальными степями дает контроль над всей 

по мнению Сарамагу, глобализация – это новая форма тоталитаризма. Однако, 
как ни велико могущество крупнейших ТНК, сильное демократическое 
государство имеет возможность пресечь их противоправную деятельность и 
«призвать к порядку», используя при этом необходимые рычаги 
исполнительной и судебной власти.  

В качестве примеров можно назвать недавние судебные преследования таких 
гигантов большого бизнеса, как компании «Майкрософт» и «Энрон» (США). 

Другое направление критических выступлений антиглобалистов связано с 
безнадежно устаревшей ленинской концепцией империализма.  

«Глобализация есть, в сущности, не что иное, как новейшее явление 
современного империализма, которое характеризуется превращением 
отношений неоколониальной зависимости из региональных во всемирные. За 
ней нет ничего, кроме глобализации империалистической эксплуатации 
зависимых стран». 

Термины «Евразия», «евразийский» и «евразийцы» традиционно всегда были 
и являются одними из наиболее сложных для точного и раз и на всегда 
однозначного определения. 

 Сложность определения, наверное, кроется, с одной стороны, в 
неопределённости границ, которые должны составить внешние пределы 
того ареала, которого мы хотели бы обозначить «евразийским».  

Самый острый вопрос в данном контексте – где заканчивается Восточная 
Европа и где начинается Западная Евразия?  

С другой стороны, до сих пор идут академические (и не только) споры по 
поводу четкого определения того субъекта, которого можно считать 
источником для формирования некой «евразийской» или «общеевразийской» 
идентичности.  

Кто или что субъект, формирующий евразийскую идентичность? Русские? 
Советское наследие? Монгольское наследие? Скифское наследие? 
Совокупность современных народов ЕАЭС?  

Особенности климата и географической отдаленности от морей? 
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Евразией. 

· Евразия внешне обрамлена горной цепью (от Карпат до Ин-

Шань). 

· Уральский хребет де-факто не разделяет Евразию на Европу и 

Азию. 

· Горизонтальный «четырёхголосный флаг» из тундры, леса, 

степи и пустыни объединяет всю Евразию с одного начала до 

другого. 

· Континентальный характер географии: высокая удаленность от 

мировых океанов и морей. 

2. 

Климатический 

· Евразия – это все то, что ниже средней нулевой изотермы 

января. 

3. Этно-

культурный 

· Славянско-тюркский синтез (с участием угро-финского, 

иранского и кавказского культурно-этнических начал) 

· Плавный переход от одной этнической группы к другой. 

4. 

Исторический 

· Евразия исторически была объединена уже пять раз: 1. 

Скифская общность (8 – 2 век до н.э.); 2. Тюркские каганаты (5 – 

8 век); 3. Монгольская империя (12 – 15 век); 4. Российская 

империя (16 – 20 век); 5. Советский Союз (20 век). 

· Евразийский экономический союз (21 век) — это новое, шестое, 

объединение. 

 

РАЗДЕЛ 4.  СОВРЕМЕННЫЕ МЕГАТРЕНДЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ В СТРАНАХ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ.  
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РАЗДЕЛ 5. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛИСТИКИ В 

СТРАНАХ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ. 
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Таблица  Некоторые элементы «Большого евразийского партнерства» 

 
Название проекта Торговля Транспорт и 

инфраструктура 
Инвестиции Статус 

ЭПШП  + + Начинается 

реализация 
МТК «Север-Юг»  + + На начальном этапе 

реализации 
Соглашение о не-

преференциальном 

торгово-

экономическом 

сотрудничестве 

ЕАЭС — Китай 

Только ряд 

нетарифных 

барьеров 

 + подписан 

ЗСТ ЕАЭС – 

Вьетнам 
+   Работает 

ЗСТ ЕАЭС – Иран Временно (4 года) и 

только часть 
  Пописан  

Виды интеграции. Идея свободной торговли и теория 
взаимозависимости как теоретическая основа 
интеграции.  

Либеральный идеализм первой половины XX в и 
развитие теории интеграции.  

Функциональная и федералистская модели 
интеграции.  

Понятие наднациональности, субсидиарности, 
квазиинтеграции и секторной интеграции. 

Оосбенности основных этапов экономической 
интеграции.  

Экономическая и политическая интеграция на примере 
ЕС: история, проблемы и перспективы интеграционных 
объединений в эпоху глобализации.  

Особая роль международных и региональных 
организаций в интеграционных процессах. 

Краткая характеристика региональных 
интеграционных объединений. Особенности 
интеграции в Большой Авразии, АТР, Африке, Европе. 

Евразийские интеграционные проекты: проблемы и 
перспективы. 
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товарной 

номенклатуры 
ЗСТ ЕАЭС – Индия +    
Общее 

экономическое 

пространство ЕС – 

ЕАЭС 

+ + + Политический 

кризис не позволяет 

реализацию 

 

РАЗДЕЛ 6 . АКТУАЛИЗАЦИЯ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

СТРАН БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ.  

 

В отечественной науке, в отличие от европейской и 
американской, понятие «гуманитарного сотрудничества» 

трактуется не как оказание гуманитарной помощи во 
время конфликтов, в постконфликтный период и во время 

кризисных ситуаций, а как взаимодействие, в первую 
очередь, на межгосударственном уровне, хотя и с 

привлечением «горизонтальных контактов» в социально-
экономической сфере: в области науки, культуры, 

искусства, массовых коммуникаций, – то есть, по сути, в 
духе Хельсинского соглашения. 

При этом следует отметить, что методы 
реализации российского гуманитарного 

сотрудничества близки зарубежной 
публичной дипломатии, включающей такие 

компоненты, как взаимодействие с 
иностранной аудиторией при помощи 

цифровых технологий, культурную 
дипломатию, академические и 

образовательные гранты, программы 
международных обменов. 

 Данные аспекты необходимо 
учитывать при разъяснении 

иностранным партнёрам, что говоря о 
гуманитарном сотрудничестве, 

 Россия имеет в виду не силовое 
вмешательство или действия во время 

конфликтов, а взаимодействие по 
линии гражданского общества и 

экспертного сообщества. 

На евразийском пространстве гуманитарное 
сотрудничество имеет широкие перспективы. Странам 
региона важно создавать привлекательный образ на 
международной арене, заниматься национальным и 

региональным брендингом, выявлять позиции экспертного 
сообщества и гражданского общества по наиболее острым 

вопросам международных отношений,  

использовать для этого современные информационно-
коммуникационные технологии, проводить исследования 

по выявлению запросов целевой аудитории (магистрантов, 
аспирантов, молодых профессионалов, которые через 

несколько лет станут аналитиками, дипломатами, 
журналистами, преподавателями профильных вузов и 

руководителями НПО), формирующими международную 
повестку наших стран. 
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РАЗДЕЛ 7.  ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ   СТРАН 

БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ.  

 

Важны интенсификация развития горизонтальных контактов на уровне 
малого и среднего бизнеса, укрепление культурного сотрудничества, 
расширение международных контактов субъектов Российской 
Федерации в научно-технической, культурной, экономической областях, в 
сфере образования, укрепление приграничного сотрудничества и 
побратимских связей.  

задачей первостепенной важности на пространстве ЕАЭС 
является создание совместных научных центров посредством 
развития передовых областей.  

Для этого необходимо создавать совместные НИИ, аналитические 
центры, открывать филиалы вузов, предоставлять возможность молодым 
учёным проводить полевые исследования в странах региона, запускать 
новые магистратуры и аспирантуры, писать совместные публикации. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины 

(модуля)» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения 

поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей 

программы дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной 

литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности 

каждой формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в 

следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации 

учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на 

полях лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции 

по материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному 

вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с 

целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе 

с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа 

включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой 

для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном 

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное 

значение имеет наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и 

умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в 

течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые 

для будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый 

студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он 

выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. Важно помнить, что 

рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и 

сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в 

методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, 
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следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 

предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на 

определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 

учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей 

лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает 

составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, 

основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником 

для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - 

это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это 

чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная 

работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое 

исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это 

важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее 

цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько 

осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или 

частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит 

эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только 

тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 

необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги 
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следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения 

необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует 

излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно 

сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует 

помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности 

с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из 

существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

виде или в форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), 

литературы по теме. Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, 

подбор литературы, подготовку и защиту плана; написание теоретической части 

и всего текста с указанием библиографических данных используемых 

источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно 

ведут библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться 

университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся 

определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, 

методике ее изучения с целью отбора и обработки собранного материала, 

обоснованию актуальности темы и теоретического уровня обоснованности 

используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо 

составить план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, 

осмысливание прочитанного, делаются выписки, сопоставляются точки зрения 

разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы в ней 

выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать 

как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного 

задания.  
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Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий 

список использованной литературы. Список использованной литературы 

размещается на последней странице рукописи или печатной форме реферата. 

Реферат выполняется в письменной или печатной форме на белых листах 

формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 

интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц 

производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий 

на наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, 

непривычных терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки 

приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в 

тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, 

необходимой для краткого изложения вопроса. Важнейший этап – 

редактирование готового текста реферата и подготовка к обсуждению. 

Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 

главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать 

основательный анализ работы обучающимся, обращают внимание на 

положительные моменты и недостатки реферата, дают общую оценку 

содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее 

особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом 

изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие 

обучающиеся имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. 

Преподаватель предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу 

доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки 

зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии 

спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также 

чрезмерного упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; 

основной части; заключения; списка литературы; приложений.  

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

должно включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где 

требуется показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес 

и есть ли связь представляемого материала с современностью. Таким образом, 

тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с 

современных позиций.  

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их сильные и слабые 

стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения 

проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение 

обучающихся и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически 

изложен и распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую 

очередь, когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, 

таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается 

внимание на выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания 

основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи 

источников: сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название 

работы не ставится в кавычки; после названия сокращенно пишется место 

издания; затем идет год издания; наконец, называется процитированная 

страница.  

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

актуальности, поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре 

основной части, сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного 

раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, 
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способности понять суть задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы 

на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно 

прозаическое, свободной композиции, передающее индивидуальные 

впечатления, суждения, соображения автора о той или иной проблеме, теме, о 

том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный 

вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее 

написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

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

интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа 

тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По 

решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или 

несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 

14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. 

Отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки 

встраиваются в текст работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо 

размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать подрисуночными 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

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

не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем 

эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает 

на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути 

этой проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

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

сути, безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, 

конкретный и исчерпывающий ответ. 



3

1 

 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, 

знание основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный 

ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное 

понимание сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки 

в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым 

положениям изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, 

полученные обучающимся в процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых 

заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии 

оценки по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные 

листы. 

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

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

полноты и достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование 

предметной (цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются 

сноски);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с 

действующими стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в 

соответствии с новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают 

основное содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны 

именоваться так, как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать 

умение кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и 

анализировать материал по теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, 

направленность (профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель 

работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый 

материал доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, 

фотографии, карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки 

цели и задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 

сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна 

слайда. 

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

источников и не менее 2-х литературных источников). 

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

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля 

содержатся в рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с 

материалом, посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой 

рекомендованной литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение 

основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделять существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 

четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение 

обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, 

коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная; 
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 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается 

следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического 

задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной 

работы и других практических действий, используя конспекты лекций и 

рекомендованную литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. При использовании данных из учебных, методических пособий и 

другой литературы, периодических изданий, Интернет-источников должны 

иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому 

решению; рассуждения четкие последовательные логические; используются 

ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к 

задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; 

но с не существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая 

последовательность; используются ссылки на полученные при изучении 

дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; 

используются формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для 

подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует 

обоснование принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание 

сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на 

вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует 

решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не 

полностью, ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или 

имеет грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной 

аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с 

оценкой или экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 

обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к 

экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В 

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя 

при этом листы опорных сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в 

течение семестра позволит использовать время промежуточной аттестации для 

систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой 

системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) 

реализуется в формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) 

складывается из результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг 

обучающегося 20 рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате 

БРСО доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном 

занятии, а также размещены в свободном доступе в электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий 

рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как 

сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем 

видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия 

обучающегося, направленные на освоение компетенций в рамках изучения 

учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, 

самостоятельное изучение содержания учебной дисциплины в электронной 

информационно-образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических 

заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, 

рефераты, творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные 

задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика 

их прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические 

задания 

20 

итоговое практическое 

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. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программ специалитета в Российском государственном 

социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной 

аттестации  оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а 

итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной 

системе для экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не 

зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины 

в ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговы

х 

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 

рейтинговы

х 

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 

рейтинговы

х 

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 

рейтинговы

х 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания 
0 

рейтинговы

х баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то 

промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже 

при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам текущего 

контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина. Глобальная политика и Большая Евразия 

 
2. Раздел/Тема лекционного занятия. РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические 

основы изучения глобальной политики. 
3. Цели занятия. сформировать представление о мировой политике, глобальной 

политике и глобальных проблемах, раскрыть основные положения глобалистики как научного 

направления 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1  мировая политика, глобальная политика, глобальные 

проблемы, глобалистика как научное направление,  как 

интегративная наука, объект, предмет, этапы  развития 

глобалистики, проблемное поле исследований глобалистики, 

сущность междисциплинарного  подхода в исследовании 

глобальных проблем,   

Презентация 

материалов лекции 

2 изучение глобальных процессов  в философском и 

общенаучном  контекстах, исследование человечества как 

целостного образования, механизма  становления и развития 

человечества, влияние  глобальных процессов на политику, 

политические институты, отношения и процессы. 

Становление глобалистики в России. 

Презентация 

материалов лекции 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Перечень изучаемых элементов содержания: мировая политика, глобальная политика, 

глобальные проблемы, глобалистика как научное направление,  как интегративная наука, 

объект, предмет, этапы  развития глобалистики, проблемное поле исследований глобалистики, 

сущность междисциплинарного  подхода в исследовании глобальных проблем,  изучение 

глобальных процессов  в философском и общенаучном  контекстах, исследование 

человечества как целостного образования, механизма  становления и развития человечества, 

влияние  глобальных процессов на политику, политические институты, отношения и 

процессы. Становление глобалистики в России. Понятие глобализации. Развитие теории 

глобализации в XX–XXI вв.: глобализация как процесс модернизации, «мир-системная» 

модель И. Валлерстайна, модель «мировой культуры» (М. Арчер, М. Феверстоун, Р. 

Робертсон), теория глобального сообщества (Э. Гидденс), модель глобальной системы, теория 

«обществ, основанных на знании». От теории – к практике: доклады Римского клуба и 

попытки решить глобальные проблемы. Понятие и основные формы экономической 

глобализации. Социальные последствия глобализации. Глобализация в системе отношений 

«Север-Юг». Государство и государственный суверенитет в условиях глобализации. Критика 

глобализации и феномен антиглобализма. Антиглобализм и альтерглобализм. 

Антиглобалистские организации в Западной Европе и Латинской Америке. 
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1. Тема лекционного занятия. 

Раздел 2. Сущность и противоречия процесса глобализации. Соотношение  глобальных 

проблем и глобализационных  процессов. Антиглобализм. 

3. Цели занятия. сформировать представление о сущности и противоречиях процесса 

глобализации, соотношения  глобальных проблем и глобализационных  процессов. раскрыть 

основные положения антиглобализма  и отражения процессов глобализации в экономике, 

политике 

4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 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. 

Презентация 

материалов лекции 

2 Методы исследования глобализационных процессов.  

Трактовка сущности глобализации  в реалистических, 

неомарксистских, неолиберальных, антиглобалистских 

концепциях. Глобализация как объективный процесс 

интеграции и унификации. 

Презентация 

материалов лекции 

3 Глобализация как  вестернизация и американизация. 

Отражение процессов глобализации в экономике, 

политике, культуре.  СМИ, интернет сообщества  как 

субъекты  политики в эпоху глобализации. 

Презентация 

материалов лекции 

4 Глобализм и антиглобализм  (альтерглобализм). 

Антиглобализм как социально-политическое явление. 

Презентация 

материалов лекции 

 

Текст лекции.  

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.  СМИ, интернет сообщества  как субъекты  политики в эпоху 

глобализации.Тренды развития глобализационных процессов, их влияние на 

политику. 

Глобализм и антиглобализм  (альтерглобализм). Антиглобализм как 

социально-политическое явление. Идейные истоки,  теорий  функционирования,  

сущность антиглобализма, причины появления, принципы деятельности, программа 

действий, основные  задачи и требования.  Этапы развития антиглобалистского 

движения. Форумы,  акции, организации  антиглобалистов.   Умеренные и  
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радикальные движения антиглобалистов. Антиглобализм в России. Перспективы 

функционирования антиглобалистского движения. 

 
2. Раздел/Тема лекционного занятия.  

Раздел 3. Концептуальные подходы к проекту «Большая Евразия». Культурно-

географическое и политико-экономическое  понимание Большой Евразии.  

3. Цели занятия - сформировать представление о концептуальных подходах к проекту 

«Большая Евразия», раскрыть основные положения культурно-географического и политико-

экономического  понимания Большой Евразии 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 общая характеристика дискуссионных   структурных и 

содержательных проблем  стран Евразийского пространства 

Презентация 

материалов лекции 

2 Культурно-географическое понимание  Большой Евразии, 

идеи Петра Савицкого,  Александра фон Гумбольда о 

выделении Евразии  в отдельный субрегион, самобытную 

евразийскую цивилизацию. 

Презентация 

материалов лекции 

3 Исторический опыт конструирования  взаимодействий  

цивилизаций  на Евразийском пространстве 

Презентация 

материалов лекции 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Раскрытие понятий - Евразия, евразийство, евразийцы, социально-философский дискурс 

Большой Евразии, общеевропейская идентичность, общая характеристика дискуссионных   

структурных и содержательных проблем  стран Евразийского пространства. Культурно-

географическое понимание  Большой Евразии, идеи Петра Савицкого,  Александра фон 

Гумбольда о выделении Евразии  в отдельный субрегион, самобытную евразийскую 

цивилизацию. Гумилев, «Хартленд» Хельфорда Маккиднера. Большое евразийское 

партнерство: политико-экономическое понимание,  содействие экономическому процветанию 

и развитию благосостояния национальных экономик через разные форматы и степени 

экономической интеграции материка. Евразийский Экономический Союз.  Исторический опыт 

конструирования  взаимодействий  цивилизаций  на Евразийском пространстве. Исторические 

вехи объединения Евразии:   Скифская общность (8 – 2 век до н.э.);  Тюркские каганаты (5 – 8 

век);  Монгольская империя (12 – 15 век);  Российская империя (16 – 20 век); Советский Союз 

(20 век). Евразийский экономический союз (21 век) — новое, шестое, объединение. 

 
Раздел/Тема лекционного занятия.  

Раздел 4.  Современные мегатренды и глобальные проблемы в странах 

Большой Евразии.  

3. Цели занятия - сформировать представление о современных мегатрендах и 

глобальных проблемах в странах Большой Евразии, раскрыть основные глобальные 

проблемы Большой Евразии 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Цивилизационные кризисы и циклы  Презентация 

материалов лекции 

2 Геополитические процессы и циклы на территории Большой Презентация 
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Евразии  материалов лекции 

3 Современные критические ситуации и кризисы на 

пространстве Большой Евразии 

Презентация 

материалов лекции 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

  

Перечень изучаемых элементов содержания: цивилизационный кризис конца 20 века, 
смена сверх долгосрочных цивилизационных циклов, закат индустриальной и становление 

интегральной мировой цивилизации, переход от четвертого поколения локальных 

цивилизаций при доминировании Запада к пятому поколению при лидерстве Востока. 

Влияние развала  СССР в 90-е годы ХХ века и мировой системы социализма на территорию 

Большой Евразии, прежде всего  Евразийской и Восточноевропейской цивилизаций. 

Критические   ситуации в Юго-восточной Азии,  резкое обострение цивилизационных 

противоречий в мусульманском мире в результате развития терроризма, формирования ИГИЛ 

и агрессивных действий западного блока против  политических  режимов в ряде государств 

Ближнего Востока, Северной Африки и Афганистане. Нарушение  сложившегося  в 

послевоенные десятилетия, в соответствии с Ялтинским миром, баланс геополитических сил.  

Активное вмешательство США  в геополитические процессы на территории Большой 

Евразии.   Опережающий рост и усиление геополитического и геоэкономического влияния 

Китая, активность России, проведение независимой политики России, начало формирования  

ядра процесса  становления новой мировой цивилизации и миропорядка, основанного на 

диалоге и партнерстве цивилизаций. 

ШОС и БРИКС - объединений, ориентированных на диалог и партнерство цивилизаций, 

основа   укрепления партнерства восходящих цивилизаций, закладывающих принципы  

интегральной цивилизации и нового мироустройства. 

    Современные критические ситуации и кризисы на пространстве Большой Евразии, 

обострение геополитических противоречий. Глобальные проблемы в странах Евразии. 

Исчерпание  природных ресурсов, нарастание экологических угроз, демографический кризис, 

миграционные потоки, замедление темпов  научно-технического развития и др. Пути решения 

глобальных проблем. 

 

Раздел/Тема лекционного занятия.  

Раздел 5. Прикладные аспекты глобалистики в странах Большой Евразии.  
 

3. Цели занятия - сформировать представление о прикладных аспектах глобалистики в странах 

Большой Евразии, раскрыть основные направления развития прикладных аспектах интеграции 

и кооперации в странах Большой Евразии 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Проблемы реализации концепции устойчивого развития, 

смена парадигм в обеспечении международной безопасности 

Презентация 

материалов лекции 

2 Глобализация и регионализация  Презентация 

материалов лекции 

3 Условия и стратегические направления  экономического 

сотрудничества и партнерства 

Презентация 

материалов лекции 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 
Проблемы реализации концепции устойчивого развития, смена парадигм в обеспечении 

международной энергетической безопасности, перспективы развития мировой энергетики,  
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вызовы для энергетической безопасности России, «зеленая экономика», обеспечение 

экологической  безопасности.  

Евросоюз как уникальный опыт регионализации. Формирование интеграционных 

объединений в Латинской Америке. Влияние украинского кризиса на будущее проекта 

евразийской интеграции.  

 Национальные интересы государств   в  освоении Арктики, проблемы их реализации в 

аспекте  арктического сотрудничества.  

       Условия и стратегические направления  экономического сотрудничества и партнерства,  

евразийская стратегия научно-технологического прорыва, научно-технологическая интеграция  

в рамках Европейского экономического союза, долгосрочные тенденции в экономическом и 

социально-политическом  развитии стран Евразии, проблемы и перспективы евразийской 

интеграции  и др. 

 Ключевые понятия, характеризующие особенности таможенного союза и общего рынка. 

Особенности Таможенного кодекса ЕАЭС. Правовые особенности регулирования четырех 

свобод: свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в странах Большой 

Евразии. Компетенции ЕАЭС в регулировании внешнеэкономических связей. Правовые 

основы международной деятельности и единой внешнеторговой политики ЕАЭС. Порядок 

создания и правовой режим зон свободной торговли в странах Большой Евразии и третьими 

странами. Виды координации внутренней политики государств-членов ЕАЭС. Правовые 

основы согласованной политики в отдельных отраслях экономики. Особенности 

формирования отдельных общих (единых) рынков. Понятие барьеров, препятствий и изъятий 

для функционирования общих (единых) рынков в странах Большой Евразии. 
 

 

Раздел/Тема лекционного занятия.  

Раздел 6.  Актуализация гуманитарного сотрудничества стран Большой Евразии. 

 

3. Цели занятия - сформировать представление о гуманитарном сотрудничестве стран 

Большой Евразии, раскрыть основные направления развития гуманитарного сотрудничества 

стран Большой Евразии (образование, наука и инновации, культура и пр.). 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Интегральная  цивилизация и ее   гуманистический характер. Презентация 

материалов лекции 

2 Приоритетные направления сотрудничества стран Большой 

Евразии   в области опережающего  развития науки 

Презентация 

материалов лекции 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 

Интегральная  цивилизация и ее   гуманистический характер. Значительное повышение 

значимости сферы духовного воспроизводства – науки, образования, культуры, 

нравственности, системы цивилизационных ценностей. Разработка и реализация  странами 

Большой Евразии согласованной политики по возвышению  сферы духовного 

воспроизводства.  

       Приоритетные направления сотрудничества стран Большой Евразии   в области 

опережающего  развития науки, усиление  ответственности ученых за социальные и 

экологические последствия предлагаемых  решений; фундаментальность, креативность и 

непрерывность образования, возрождение высокой культуры, преодоление массовой 

рыночной антикультуры, сохранение культурного многообразия всемирного и национального 

культурного наследия; укрепление нравственных устоев общества и семьи, искоренение 
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наркомании и алкоголизма, сокращение преступности, повышение роли мировых и 

традиционных религий, развитие цивилизационного туризма как массовой формы диалога 

цивилизаций и воспитания нового поколения в духе цивилизационных ценностей. сохранение 

исторической памяти,  сохранение и развитие  цивилизационного разнообразия, эффективное 

противодействие информационным атакам, фейковой политике, очерняющей и 

дискредитирующей наше историческое прошлое, настоящее и будущее и др.  

 

Раздел/Тема лекционного занятия.  

Раздел 7. Интеграционные объединения  и процессы стран Большой 

Евразии.  
 

3. Цели занятия - сформировать представление о системе политических институтов 

Евразийского пространства как основы интеграционных процессов, раскрыть основные 

условия и стратегические направления евразийской интеграции, суть интеграционных 

процессов в ЕАЭС в контексте устойчивого развития в условиях цифровизации. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Система институтов Евразийского пространства для 

решения интеграционных процессов и специфика их 

функционирования 

Презентация 

материалов лекции 

2 Условия и стратегические направления евразийской 

интеграции, интеграционные процессы в ЕАЭС 

Презентация 

материалов лекции 

3 Система международного сотрудничества стран Большой 

Евразии , СНГ, ЕАЭС, ШОС, АСЕАН 

Презентация 

материалов лекции 

4 Механизмы  партнерства  цивилизаций  и объединений  

Евразийских стран 

Презентация 

материалов лекции 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Система институтов Евразийского пространства для решения интеграционных процессов и 

специфика их функционирования, отличие от наднационального объединения типа 

Евросоюза. Принцип Большой Евразии – создание условий для координации уже 

существующих локальных цивилизаций и объединений различного типа без формирования 

наднациональных институтов с целью координации их деятельности, без централизации 

функций и ограничения  прав  уже  существующих  в государствах  Большой Евразии 

институтов.  

      Условия и стратегические направления евразийской интеграции, интеграционные 

процессы в ЕАЭС в контексте устойчивого развития в условиях цифровизации, 

экономические  интеграционные проекты в Евразии, перспективы создания общего 

энергетического  рынка в странах ЕФЭС, правовое регулирование евразийской интеграции в 

контексте международного права и др.  

        Саммиты государств. Представители  Евросоюза, Еврозоны, СНГ, ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, 

Организации  исламского сотрудничества, Лиги арабских государств, Организации 

черноморского экономического сотрудничества (Союз для Средиземноморья),  представители 

Арктического совета,  региональных организации ООН и ЮНЕСКО для Европы и Азии и др. 

как возможные  участники постоянно функционирующих   саммитов Большой Евразии,  

ведущих государств, цивилизаций и объединений Европы, Азии и Северной Африки. 

       Евразийская межпарламентская ассамблея, включающая руководителей парламентов 

ведущих держав цивилизаций, объединений Большой Евразии как возможный институт 

Большой Евразии.  Предполагаемые функции Евразийской  межпарламентской Ассамблеи:  

согласование законодательной политики по проблемам, представляющим общий интерес для 
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Большой Евразии, координация подготовки, принятия и ратификации международных 

соглашений и других документов, выработанных на Саммитах. 

       Евразийский научный форум, его роль в научном обосновании проектов,  прогнозов и 

программ решения актуальных задач  в условиях стратегических приоритетов  стран, 

экспертиза и научное  консультирование по узловым вопросам партнерства и развития 

цивилизаций и объединений Большой Евразии. 

     Механизмы  партнерства  цивилизаций  и объединений  Евразийских стран: Долгосрочное 

прогнозирование и программирование для решения узловых проблем развития и партнерства 

цивилизаций и объединений Большой Евразии, разработка стратегий и программ для 

осуществления стратегических приоритетов,  научного руководства и консультирования,  

координация усилий по финансово-кредитному, валютному и ценовому сопровождению 

выполнения стратегических приоритетов, целесообразность введения единой валюты  для 

всех государств и объединений Большой Евразии, создание единых платежных систем,  

разработка мер по обоснованности, стабилизации и предсказуемости валютных курсов и цен 

на базовые энергоносители во взаимной торговле в рамках Большой Евразии и др.  

       Важнейший механизм партнерства Большой Евразии - его информационное обеспечение,  

создание общих многоязычных баз знаний, интернет-порталов и информационных сетей, 

независимых от информационных транснациональных корпораций, базирующихся в США. 

Гуманизация информационного пространства, выработка общих многоязычных 

образовательных,  медицинских , туристических и других платформ и  сетей. 

      Контроль евразийского гражданского общества над деятельностью общих институтов и 

механизмов с использованием различных структур  и технологий этого общества и 

представителей разных поколений. 

        Новые аспекты геополитического проекта «Большая Евразия».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических 

(семинарских) занятий по дисциплине 

(модулю) 

 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 

1. Учебная дисциплина.  

2. Тема практического (семинарского) занятия.  

3. Цели занятия.  
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(Цели занятия можно формулировать следующим образом: сформировать 

представление о ... , сформировать понимание ..., раскрыть основные положения ... , раскрыть 

сущность ...)  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

   

   

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия. Сущность и противоречия процесса 

глобализации. Соотношение  глобальных проблем и глобализационных  процессов. 

Антиглобализм.  

Тема практического занятия: Кризис теории и практики глобализации: причины и 

проявления. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Раскрыть сущность и противоречия процесса глобализации 

 Проанализировать соотношение  глобальных проблем и глобализационных  

процессов.  

 Раскрыть сущность проблематики антиглобализма и альтерглобализма  

 

Практические задания: 

 

Требования к выполнению практического задания: 

Форма практического задания: семинар, заполнение таблицы 

Вопросы  для обсуждения на семинаре 

1. Противоречивость  глобализационных процессов. Противоречия социально-

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

2. Интеграционные и дезинтеграционные  процессы в эпоху глобализации. 

Избирательный и ограниченный характер политики интеграции. 

3. Концепции «ограниченного суверенитета», ее содержание и последствия для 

политической практики  

4. Концепция  «гуманитарной интервенции»: содержание и политическая практика. 

5. Последствия распространения   североамериканской массовой культуры.  

6. Появление новых источников международной нестабильности и изменение ее 

природы; 

7.  Проявления и причины кризиса   теории и практики глобализации;  

8. Антиглобализм, направления его деятельности;  
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Практическое задание : заполните таблицу, сделайте выводы 

Позитивные и негативные аспекты глобализации 

 

№ Позитивные аспекты глобализации Негативные аспекты глобализации 

1.   

2.   

3. И так далее  

 

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Концептуальные подходы к проекту 

«Большая Евразия». Культурно-географическое и политико-экономическое  понимание 

Большой Евразии.  

Тема практического занятия: проект Большая Евразия и его различные аспекты. 

Форма практического задания: семинар 

 

Вопросы к обсуждению:  

 Раскрыть концептуальные подходы к проекту «Большая Евразия».  

 Раскрыть культурно-географическое и политико-экономическое  понимание Большой 

Евразии.  

 Раскрыть сущность проекта Большая Евразия и его различные аспекты 

 

Практические задания:  

 

Требования к выполнению практического задания: 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии. 

1. Понятия  «Евразия» и  «Евразийство».  

2. Социально-философский дискурс Большой Евразии. 

3.  Географическое понимание Большой Евразии. Евразия как  отдельный 

субрегион; 

4. Исторические и геополитические контуры  евразийской цивилизации 

5. Исторический опыт конструирования  взаимодействий  цивилизаций  на 

Евразийском пространстве; 

6. Культурная составляющая   Большой Евразии; 

7. Политический контекст  Большой Евразии; 

8.  Экономическая  составляющая    Большой Евразии. Евразийский 

экономический Союз 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Современные мегатренды и глобальные 

проблемы в странах Большой Евразии.  

Современные критические ситуации и кризисы на пространстве Большой Евразии. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Раскрыть и провести анализ современных мегатрендов и глобальные проблемы в 

странах Большой Евразии.  

 Проанализировать современные критические ситуации и кризисы на пространстве 

Большой Евразии. 

 

Практические задания:  
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Требования к выполнению практического задания: 

Форма практического задания: поиск и анализ статистических данных по глобальным 

проблемам, заполнение таблицы. 

Задание:  

- выделить, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические  

данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в  источниках по 

глобальным проблемам; 

- на основе системного подхода осуществить критический анализ проблемных ситуаций 

глобального характера и заполнить таблицу 

Заполните таблицу «Глобальные проблемы Большой Евразии» 

 

Проблемы Статистика Описание проблемы 

Исчерпание 

природных ресурсов 
  

Экологические угрозы   

Демографический 

кризис 
  

Миграционные потоки   

Замедление темпов  

научно-технического 

развития и другие 

  

 

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Прикладные аспекты глобалистики в 

странах Большой Евразии.  Отношения России со странами СНГ 

 

Вопросы к обсуждению: 

 раскрыть основные положения взаимоотношений РФ и стран СНГ, 

 раскрыть сущность проекта СНГ как глобального проекта  

 проанализировать динамику и состояния взаимотношений  стран Большой 

Евразии и стран СНГ 

Практические задания:  

 

Требования к выполнению практического задания: 

Форма практического задания: «круглый стол» 

Тема «круглого стола» - Отношения со странами СНГ как геополитический и 

цивилизационный приоритет России в современных условиях 

Задания: 

- на основе системного подхода выявить и осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций стран СНГ во  взаимоотношениях с Россией ; 

- проанализировать   варианты решения проблемных ситуации на основе критического 

анализа источников информации, а также  систематизации  и интерпретации  содержательно 

значимых эмпирических данных; 

 

 

2. Тема практического занятия Разработка и реализация  странами Большой Евразии 

согласованной политики в области гуманитарного сотрудничества. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 раскрыть основные положения процесса разработки и реализация  странами 

Большой Евразии согласованной политики в области гуманитарного 

сотрудничества на примере кейс-стади 
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Практические задания:  

 

Форма практического задания: кейс-задания 

Кейс- задание  № 1 

1. Каковы причины повышения значимости духовной сферы и в чем это 

выражается? Дайте ответ в письменной форме 

2. Какой из компонентов духовного производства (наука, образование, 

культура, система ценностей и др.) Вы считаете наиболее значимым и 

почему? Дайте ответ в письменной форме 

3. Почему необходимо преодоление массовой рыночной антикультуры и  

сохранение культурного и цивилизационного  многообразия? Дайте ответ в 

письменной форме 

Кейс-задание  № 2 

1. Выпишите совместные проекты  стран Евразийского пространства 

последних пяти лет, включая текущий, направленные на гуманитарное 

сотрудничество стран Большой Евразии (не менее трех проектов) 

2. Проанализируйте один из проектов Гуманитарного сотрудничества стран 

Большой Евразии (выбор проекта осуществляется обучающегося). 

3. На основе проведенного анализа напишите информационно-

аналитическую записку о результатах реализации проекта. 

Кейс-задание  № 3 

1. Посредством анализа серии публикаций различного жанра в Интернет 

за последние полгода оцените восприятие  образа политических 

событий, решений,  явлений и процессов, сформированного в СМИ, 

населением конкретного государства Большой Евразии (выбор страны 

делает обучающийся) 

2. На основе проведенного анализа составьте  информационно-

аналитическую записку, в которой отразите направления 

эффективного противодействия информационным атакам.  

 

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Интеграционные объединения  стран 

Большой Евразии. 

Тема практического занятия: Роль институтов Евразийского пространства в решении 

интеграционных процессов. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Проанализировать роль институтов Евразийского пространства в решении 

интеграционных процессов. 

 Раскрыть процесс взаимодействия институтов Евразийского пространства в 

решении интеграционных процессов. 

 Проанализировать направления деятельности Евразийского  

межправительственного совета 

 Выявить и провести анализ направлений  интеграционных процессов в 

экономической сфере  
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Практические задания:  

 

Требования к выполнению практического задания: 

Форма практического задания: семинар. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии  

1. Общая характеристика  органов  управления Евразийским экономическим союзом , 

принципы и специфика  их деятельности. 

2. Высший Евразийский экономический совет, его функции 

3. Направления деятельности Евразийского  межправительственного совета  

4. Евразийская экономическая комиссия как постоянно действующий регулирующий 

орган ЕАЭС  

5. Суд Евразийского экономического союза. 

6. Актуальные проблемы саммитов  государств (общий обзор любых последних трех 

саммитов) 

7. Приоритетные направления  интеграционных процессов в экономической сфере  

8. Интеграционные процессы в политической сфере: проблемы и пути их решения. 

 

 

Приложение № 3 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Учебно-наглядные пособия по  

дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
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РАЗДЕЛ 2. СУЩНОСТЬ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРОЦЕССА 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ. СООТНОШЕНИЕ  ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ И 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ. АНТИГЛОБАЛИЗМ. 
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Понятие глобализации. Развитие теории глобализации в XX–XXI вв.: 
глобализация как процесс модернизации, «мир-системная» модель И. 
Валлерстайна, модель «мировой культуры» (М. Арчер, М. Феверстоун, Р. 
Робертсон),  

теория глобального сообщества (Э. Гидденс), модель 
глобальной системы, теория «обществ, основанных 
на знании». 

От теории – к практике: доклады Римского клуба и попытки решить 
глобальные проблемы. 

Понятие и основные формы экономической глобализации. Социальные 
последствия глобализации. Глобализация в системе отношений «Север-
Юг». Государство и государственный суверенитет в условиях 
глобализации. 

Критика глобализации и феномен 
антиглобализма. 

 Антиглобализм и альтерглобализм. 
Антиглобалистские организации в Западной 
Европе и Латинской Америке. 

•  антиглобализм, альтерглобализм, глобализация, глокализация, 
устойчивое развитие. 

Основные понятия: 
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РАЗДЕЛ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТУ «БОЛЬШАЯ 

ЕВРАЗИЯ». КУЛЬТУРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ПОНИМАНИЕ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ. 

роль США в процессах глобализации - явно 
преувеличена. Согласно World Investment 
Report, среди 25 крупнейших ТНК только 6 

базируются в США, 15 – в 
западноевропейских странах, 3 – в Японии 

и 1 – в Канаде.   ТНК– основной 
экономический каркас, несущая 

конструкция глобализации. 

Критические выступления антиглобалистов 
идут преимущественно по 2 линиям. 1 - 

критика глобализации, с морально-
этических позиций, в терминах 
«социальной справедливости и 
несправедливости». недостает 

реалистичного анализа ситуации. 2 - 
критика глобализации с позиций догмы 

марксистско-ленинских концепций. 

Среди ряда кардинальных вопросов, 
которые обсуждаются ныне в связи с 

глобализацией, есть и старый вопрос о 
соотношении экономики и этики, об 
экономических и моральных целях и 

ценностях. В сфере экономики главный 
критерий – эффективность. В сфере 

морали – справедливость. 

Хоффман - глобализация как «сегодняшняя 
форма существования капитализма… 

выдвигает в качестве основной дилеммы 
противоречие между эффективностью и 

справедливостью», причем глобализация 
усугубляет это противоречие.  

Особого внимания заслуживает тезис о 
том, что «экономическая глобализация 

стала причиной неравенства между 
странами…». Причины «неравенства 

между странами» (а также между 
крупными регионами, цивилизациями), 
связаны со множеством разнообразных 
факторов: природных (климат, полезные 

ископаемые и т. п.), социально-
экономических, общественно-
политических, региональных, 

национально-культурных традиций и 
других. Отсюда – исторические 

перемещения цивилизационных центров 
и, говоря современным языком, 

источников и центров экономического 
роста. 

Своеобразие нынешней эпохи состоит в 
том, что «производство знаний» 

превратилось в самостоятельную, 
крупную, ведущую отрасль экономики, 

питающую все другие отрасли. Это 
производство поставлено на поток и само 

использует индустриальные методы не 
только в прикладных областях, но и в 

фундаментальной науке. Отсюда 
возрастающая роль «предприятий», где 

вырабатывается этот продукт (то есть 
новые знания): университеты, научные 

институты, лаборатории и научные центры 
крупных компаний.  

по мнению Сарамагу, глобализация – это новая форма тоталитаризма. Однако, 
как ни велико могущество крупнейших ТНК, сильное демократическое 
государство имеет возможность пресечь их противоправную деятельность и 
«призвать к порядку», используя при этом необходимые рычаги 
исполнительной и судебной власти.  

В качестве примеров можно назвать недавние судебные преследования таких 
гигантов большого бизнеса, как компании «Майкрософт» и «Энрон» (США). 

Другое направление критических выступлений антиглобалистов связано с 
безнадежно устаревшей ленинской концепцией империализма.  

«Глобализация есть, в сущности, не что иное, как новейшее явление 
современного империализма, которое характеризуется превращением 
отношений неоколониальной зависимости из региональных во всемирные. За 
ней нет ничего, кроме глобализации империалистической эксплуатации 
зависимых стран». 
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Таблица 1. Аргументы выделения термина «Евразия» 

(Eurasia in sensu stricto) как отдельного субрегиона 

1. 

Географический 

· Контроль над вертикальными реками не дает контроль над всей 

Евразией 

· Контроль над горизонтальными степями дает контроль над всей 

Евразией. 

· Евразия внешне обрамлена горной цепью (от Карпат до Ин-

Шань). 

· Уральский хребет де-факто не разделяет Евразию на Европу и 

Азию. 

· Горизонтальный «четырёхголосный флаг» из тундры, леса, 

степи и пустыни объединяет всю Евразию с одного начала до 

другого. 

· Континентальный характер географии: высокая удаленность от 

мировых океанов и морей. 

2. 

Климатический 

· Евразия – это все то, что ниже средней нулевой изотермы 

января. 

3. Этно-

культурный 

· Славянско-тюркский синтез (с участием угро-финского, 

иранского и кавказского культурно-этнических начал) 

· Плавный переход от одной этнической группы к другой. 

4. 

Исторический 

· Евразия исторически была объединена уже пять раз: 1. 

Скифская общность (8 – 2 век до н.э.); 2. Тюркские каганаты (5 – 

8 век); 3. Монгольская империя (12 – 15 век); 4. Российская 

империя (16 – 20 век); 5. Советский Союз (20 век). 

· Евразийский экономический союз (21 век) — это новое, шестое, 

объединение. 

Термины «Евразия», «евразийский» и «евразийцы» традиционно всегда были 
и являются одними из наиболее сложных для точного и раз и на всегда 
однозначного определения. 

 Сложность определения, наверное, кроется, с одной стороны, в 
неопределённости границ, которые должны составить внешние пределы 
того ареала, которого мы хотели бы обозначить «евразийским».  

Самый острый вопрос в данном контексте – где заканчивается Восточная 
Европа и где начинается Западная Евразия?  

С другой стороны, до сих пор идут академические (и не только) споры по 
поводу четкого определения того субъекта, которого можно считать 
источником для формирования некой «евразийской» или «общеевразийской» 
идентичности.  

Кто или что субъект, формирующий евразийскую идентичность? Русские? 
Советское наследие? Монгольское наследие? Скифское наследие? 
Совокупность современных народов ЕАЭС?  

Особенности климата и географической отдаленности от морей? 
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РАЗДЕЛ 4.  СОВРЕМЕННЫЕ МЕГАТРЕНДЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ В СТРАНАХ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ.  
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РАЗДЕЛ 5. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛИСТИКИ В 

СТРАНАХ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ. 

 

 
 

Виды интеграции. Идея свободной торговли и теория 
взаимозависимости как теоретическая основа 
интеграции.  

Либеральный идеализм первой половины XX в и 
развитие теории интеграции.  

Функциональная и федералистская модели 
интеграции.  

Понятие наднациональности, субсидиарности, 
квазиинтеграции и секторной интеграции. 
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Таблица  Некоторые элементы «Большого евразийского партнерства» 

 
Название проекта Торговля Транспорт и 

инфраструктура 
Инвестиции Статус 

ЭПШП  + + Начинается 

реализация 
МТК «Север-Юг»  + + На начальном этапе 

реализации 
Соглашение о не-

преференциальном 

торгово-

экономическом 

сотрудничестве 

ЕАЭС — Китай 

Только ряд 

нетарифных 

барьеров 

 + подписан 

ЗСТ ЕАЭС – 

Вьетнам 
+   Работает 

ЗСТ ЕАЭС – Иран Временно (4 года) и 

только часть 

товарной 

номенклатуры 

  Пописан  

ЗСТ ЕАЭС – Индия +    
Общее 

экономическое 

пространство ЕС – 

ЕАЭС 

+ + + Политический 

кризис не позволяет 

реализацию 

 

РАЗДЕЛ 6 . АКТУАЛИЗАЦИЯ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

СТРАН БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ.  

Оосбенности основных этапов экономической 
интеграции.  

Экономическая и политическая интеграция на примере 
ЕС: история, проблемы и перспективы интеграционных 
объединений в эпоху глобализации.  

Особая роль международных и региональных 
организаций в интеграционных процессах. 

Краткая характеристика региональных 
интеграционных объединений. Особенности 
интеграции в Большой Авразии, АТР, Африке, Европе. 

Евразийские интеграционные проекты: проблемы и 
перспективы. 
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РАЗДЕЛ 7.  ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ   СТРАН 

БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ.  

 

В отечественной науке, в отличие от европейской и 
американской, понятие «гуманитарного сотрудничества» 

трактуется не как оказание гуманитарной помощи во 
время конфликтов, в постконфликтный период и во время 

кризисных ситуаций, а как взаимодействие, в первую 
очередь, на межгосударственном уровне, хотя и с 

привлечением «горизонтальных контактов» в социально-
экономической сфере: в области науки, культуры, 

искусства, массовых коммуникаций, – то есть, по сути, в 
духе Хельсинского соглашения. 

При этом следует отметить, что методы 
реализации российского гуманитарного 

сотрудничества близки зарубежной 
публичной дипломатии, включающей такие 

компоненты, как взаимодействие с 
иностранной аудиторией при помощи 

цифровых технологий, культурную 
дипломатию, академические и 

образовательные гранты, программы 
международных обменов. 

 Данные аспекты необходимо 
учитывать при разъяснении 

иностранным партнёрам, что говоря о 
гуманитарном сотрудничестве, 

 Россия имеет в виду не силовое 
вмешательство или действия во время 

конфликтов, а взаимодействие по 
линии гражданского общества и 

экспертного сообщества. 

На евразийском пространстве гуманитарное 
сотрудничество имеет широкие перспективы. Странам 
региона важно создавать привлекательный образ на 
международной арене, заниматься национальным и 

региональным брендингом, выявлять позиции экспертного 
сообщества и гражданского общества по наиболее острым 

вопросам международных отношений,  

использовать для этого современные информационно-
коммуникационные технологии, проводить исследования 

по выявлению запросов целевой аудитории (магистрантов, 
аспирантов, молодых профессионалов, которые через 

несколько лет станут аналитиками, дипломатами, 
журналистами, преподавателями профильных вузов и 

руководителями НПО), формирующими международную 
повестку наших стран. 

Важны интенсификация развития горизонтальных контактов на уровне 
малого и среднего бизнеса, укрепление культурного сотрудничества, 
расширение международных контактов субъектов Российской 
Федерации в научно-технической, культурной, экономической областях, в 
сфере образования, укрепление приграничного сотрудничества и 
побратимских связей.  

задачей первостепенной важности на пространстве ЕАЭС 
является создание совместных научных центров посредством 
развития передовых областей.  

Для этого необходимо создавать совместные НИИ, аналитические 
центры, открывать филиалы вузов, предоставлять возможность молодым 
учёным проводить полевые исследования в странах региона, запускать 
новые магистратуры и аспирантуры, писать совместные публикации. 
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