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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи  дисциплины (модуля)  

Цель  дисциплины (модуля)  «Политическое управление» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об основных принципах и понятиях, описывающих 

процесс политического управления, о сущности и содержании процесса политического 

управления. 

Задачи  дисциплины (модуля) : 

1. Раскрыть содержание и формы процесса политического и государственного 

управления в современных условиях. 

2. Изучить основные теоретические концепции, описывающие процесс политического и 

государственного управления. 

3. Рассмотреть основные этапы, субъекты и объекты политического и государственного 

управления. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты 

обучения 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и 

исполнять 

управленческие 

решения по 

профилю 

деятельности 

ОПК-6.1. Знать основы управленческой 

деятельности в экономическом, 

социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также в 

их взаимосвязанном комплексе.  

ОПК-6.2. Способен выявлять 

объективные тенденции и 

закономерности организационно-

управленческой деятельности 

ОПК-6.3. Уметь исполнять 

управленческие решения по профилю 

деятельности 

Знать: основы 

управленческой 

деятельности в 

экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а 

также в их 

взаимосвязанном 

комплексе. 
Уметь: 

исполнять 

управленческие 

решения по 

профилю 

деятельности  
Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7. Способен 

составлять и 

оформлять 

документы и 

ОПК-7.1. Составляет отчетную 

документацию по итогам 

профессиональной деятельности в 

соответствии с установленными 

Знать: 
требования к 

составлению 

отчетной 
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отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности 

правилами и нормами, в том числе на 

иностранном(-ых) языке(-ах). 

ОПК-7.2. Готовит и представляет 

публичные сообщения перед российской 

и зарубежной аудиторией по широкому 

кругу международных сюжетов, в том 

числе с использованием 

мультимедийных средств 

документации по 

итогам 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе на 

иностранном(-ых) 

языке(-ах). 

Уметь: 
готовить и 

представлять 

публичные 

сообщения перед 

российской и 

зарубежной 

аудиторией по 

широкому кругу 

международных 

сюжетов, в том 

числе с 

использованием 

мультимедийных 

средств 

профессиональная ПК-1. Способен 

работать в 

качестве 

исполнителя 

проекта 

ПК-1.1. Выполняет организационно-

технические функции и 

вспомогательные задачи (сбор и 

систематизация необходимой 

информации, анализ исходных данных, 

оформление предварительной заявки) в 

ходе реализации проекта под 

руководством опытного специалиста по 

изучению отдельной международной 

ситуации или процесса. 

ПК-1.2. Принимает участие в 

проектировании организационных 

действий, с последующей оценкой 

планируемого результата проекта и 

затрачиваемых ресурсов. 

ПК-1.3. Готовит пояснительные записки 

по ходу и динамике реализации проекта. 

Знать: 

Методы сбора и 

систематизации 

необходимой 

информации, 

анализа исходных 

данных, 

оформления 

предварительной 

заявки для участия 

в 

исследовательском 

проекте. 

Уметь: 

Выполнять 

организационно-

технические 

функции и 

вспомогательные 

задачи в ходе 

реализации 

проекта.  

профессиональная ПК-2. Способен 

самостоятельно 

работать с 

документами, 

научной 

литературой, 

материалами 

средств массовой 

информации, 

докладами 

экспертно-

аналитических 

центров, базами 

данных, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

ПК-2.1. Знает труды ведущих 

отечественных и зарубежных экспертов 

по проблематике исследования и 

свободно ориентируется в документах, 

научной и периодической литературе, 

докладах, базах данных, в том числе на 

иностранном(-ых) языке(-ах). 

ПК-2.2. Собирает и обобщает 

фактический материал относительно 

международных и 

интернационализированных внутренних 

конфликтов, а также международных 

переговорных комплексов, составляет 

сообщения информационного, 

публицистического и аналитического 

характера, обзоры прессы по заданной 

проблематике. 

ПК-2.3. Выявляет источник информации 

о внешнеполитической позиции страны 

и отделяет его от последующих 

Знать: 

труды ведущих 

отечественных и 

зарубежных 

экспертов по 

проблематике 

исследования. 

Уметь: 

Проводить 

прикладной 

международно- 

политический 

анализ с 

использованием 

качественных и 

количественных 

методов для 

оценки и 

моделирования 

различных 
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интерпретаций. 

ПК-2.4. Проводит прикладной 

международно- политический анализ с 

использованием качественных и 

количественных методов для оценки и 

моделирования различных 

международных ситуаций. 

международных 

ситуаций. 

профессиональная ПК-3. Способен 

участвовать в 

разработке 

аналитических 

материалов 

ПК-3.1. Анализирует и интерпретирует 

данные о динамике конфликтов, 

изменениях в соотношении потенциалов 

стран, переговорных позициях стран. 

ПК-3.2. Составляет прогнозы по 

развитию международно-политических 

ситуаций. 

Знать: методы 

анализа и 

интерпретации 

данных о 

динамике 

конфликтов, 

изменениях в 

соотношении 

потенциалов 

стран, 

переговорных 

позициях стран. 
Уметь: 

составлять 

прогнозы по 

развитию 

международно-

политических 

ситуаций. 

профессиональная ПК-4. Способен 

осуществлять 

организационное, 

документационное, 

информационное 

обеспечение и 

исполнительское 

сопровождение 

деятельности 

руководителя 

организации в 

рамках 

профессиональных 

обязанностей на 

базе полученных 

знаний и навыков. 

ПК-4.1. Устанавливает и поддерживает 

профессиональные контакты, деловые 

отношения с представителями 

государственных, политических, 

коммерческих, общественных структур, 

СМИ, развивает профессиональное 

общение, в том числе на иностранном (-

ых) языке (-ах). 

ПК-4.2. Взаимодействует с 

представителями зарубежных 

дипломатических ведомств, организаций 

и учреждений в ходе профессиональной 

деятельности с использованием на 

практике навыков дипломатического 

протокола.  

ПК-4.3. Организует и проводит по 

руководством опытного сотрудника 

международные мероприятия (в т.ч. 

Визиты иностранных делегаций, 

выставки, конференции, форумы). 

ПК-4.4. Готовит проекты официальных 

документов, в том числе соглашений, 

договоров, контрактов, докладов, 

презентаций. 

ПК-4.5. Осуществляет взаимодействие 

со средствами массовой информации, в 

том числе зарубежными, включая работу 

в сети Интернет.  

Знать: способы 

установления и 

поддержания 

профессиональных 

контактов, 

деловых 

отношений с 

представителями 

государственных, 

политических, 

коммерческих, 

общественных 

структур. 

Уметь: 
осуществлять 

взаимодействие со 

средствами 

массовой 

информации, в том 

числе 

зарубежными, 

включая работу в 

сети Интернет. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  
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Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
56       56 

 

Лекционные занятия 28       28  

из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 26       26  

из них: в форме практической подготовки          

Лабораторные занятия -       -  

из них: в форме практической подготовки          

Консультации / Иная контактная работа 2       2  

из них: в форме практической подготовки          

Самостоятельная работа обучающихся 34       34  

Контроль промежуточной аттестации 18       18  

Форма промежуточной аттестации Экз.       Экз.  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108       108  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н
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я

 р
а
б
о
т
а
  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
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се
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о
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н
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 т

и
п

а
 

и
з 

н
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п
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и
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т
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и
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о
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е 

п
р
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т
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й
 

п
о
д
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т

о
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и
 

Семестр 7 

Раздел 1. Введение в 

дисциплину «Политическое 

управление» 

29 11 18 9  9  

    

Тема 1.1. Принципы 

современной организации 

политического управления: 

публичность, подотчетность, 

регулятивность. 

16 6 10 5  5  

    

Тема 1.2.  Процесс 

политического управления и  

административные реформы 

13 5 8 4  4  

    

Раздел 2. Субъекты 

политического управления 
29 11 18 9  9  

    

Тема 2.1. Органы 

государственной власти как 
16 6 10 5  5  
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субъект политического 

управления. 

Тема 2.2.  Политические партии 

и неправительственные 

организации как элементы 

альтернативного сегмента 

политической системы 

13 5 8 4  4  

    

Раздел 3. Современные 

методы политического 

управления 

32 12 20 10  8  

  2  

Тема 3.1. Электронное 

правительство как форма 

непосредственного 

взаимодействия населения и 

органов власти 

15 6 9 5  4  

    

Тема 3.2. Институты 

лоббирования и СМИ в 

механизме политического 

управления 

17 6 11 5  4  

  2  

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
18      

    18 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен. 
      

     

Общий объем, часов 108 34 56 28  26    2 18 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Политическое управление» 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Место политического управления в системе политики. Политические интересы и 

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

«Политическое управление». Задачи и методы дисциплины (модуля). Специфика 

политологических методов исследования процесса принятия политических решений. Принципы 

современной организации политического управления: публичность, подотчетность, 

регулятивность. 

Тема 1.1. Принципы современной организации политического управления: 

публичность, подотчетность, регулятивность. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Характерные атрибуты современного общества как предпосылка новых принципов 

политического управления. Реализация принципов публичности, прозрачности и открытости. 

Подотчетность: понятие и практики реализации. Регулятивность как характеристика 

современного процесса политического управления 

Тема 1.2. Процесс политического управления и  административные реформы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Эволюция научных взглядов на процесс политического управления. Теоретические и 

социально-исторические предпосылки возникновения теории политического управления. 

Эмоционально-психологический, диалектический и социально-мотивирующий подходы к 

изучению процесса политического управления. Классические исследования процесса 
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политического управления в западной социологии, политологии, социальной философии и др. 

Развитие теории политического управления в российской политологии. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Научные основы политического управления 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Характерные атрибуты современного общества как предпосылка новых принципов 

политического управления.  

2. Реализация принципов публичности, прозрачности и открытости.  

3. Подотчетность: понятие и практики реализации.  

4. Регулятивность как характеристика современного процесса политического 

управления. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Раздел 2. Субъекты политического управления 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Процесс политического управления как актуальное направление административной 

реформы. Основы теории политического управления. Стадии процесса политического 

управления. Особенности механизма политического управления (на примере Российской 

Федерации). Когнитивный потенциал организационной теории. Нарастание организационной и 

коммуникативной рациональности как базовый принцип саморазвития государственных систем 

управления.  

Тема 2.1. Органы государственной власти как субъект политического управления. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Государственное устройство как основа управленческих коммуникаций в процессе 

политического управления. Парламент страны как стержень принятия политических решений: 

роль в системе политического управления. Особенности участия органов исполнительной 

власти в процессе политического управления. Особенности роли Правительства Российской 

Федерации в процессе политического управления.  

Тема 2.2. Политические партии и неправительственные организации как элементы 

альтернативного сегмента политической системы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Партии как институт политического представительства.  Институциональная оценка 

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

политического управления. Особенности места партий в политической системе Российской 

Федерации. 

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

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

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

Практики участия бизнес-ассоциаций в процессе принятия политических решений.  

Особенности функционирования бизнес-ассоциаций в современной России. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Институты государственного управления 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Государственное устройство как основа управленческих коммуникаций в 

процессе политического управления.  

2. Парламент страны как субъект политического управления: новые тенденции.  

3. Особенности участия органов исполнительной власти в процессе политического 

управления.  

4. Особенности роли Правительства Российской Федерации в процессе 

политического управления. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Раздел 3. Современные методы политического управления 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Политическая экспертиза как объект научного изучения. Экспертные сообщества за 

рубежом. Экспертные сообщества как участники принятия управленческих решений. 

Политическая экспертиза в России: история становления, современные проблемы. 

 

Тема 3.1. Электронное правительство как форма непосредственного 

взаимодействия населения и органов власти 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Электронное правительство как форма непосредственного взаимодействия населения и 

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

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

государственных учреждений как инструмент электронной демократии. Теория групп в 

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

пониманию института лоббизма. Внешний лоббизм: зарубежные практики его воплощения. 

Лоббизм в России: особенности реализации и регулирования.  

Тема 3.2. Институты лоббирования и СМИ в механизме политического управления 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Оценка роли СМИ в современном государственном управлении: от оповещения 

общественности до формирования общественного мнения. Средства массовой информации как 

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

важнейший элемент демократизации процесса формирования общественного мнения. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Технологии электронной демократии 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Электронное правительство как форма современной демократии. 
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2. Внедрение электронного правительства в современной России.  

3. Оценка качества работы электронного правительства: зарубежный и отечественный 

опыт.  

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

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 7 

Раздел 1. Введение в 

дисциплину 

«Политическое 

управление» 

5 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Субъекты 

политического 

управления 

5 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. 

Современные 

методы 

политического 

управления 

6 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

34  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

5. Public аdministration как содержание современной модели политического управления.  

6. Цели, этапы, направления и технологии административных реформ за рубежом.  
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7. Особенности хода административных реформ в XXI веке.  

8. Этапы и направления административных реформ в России. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Проблемное поле теории политического управления. 

2. Основные принципы исследования процесса политического управления.. 

3. Эволюция научных взглядов на политическое управление в истории политической, 

философско-социологической и психологической мысли.  

4. Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения теории 

принятия политического управления.  

5. Основы теории политического управления.  

6. Стадии и механизм политического управления. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

1. Охотский, Е. В.  Теория и механизмы современного государственного управления в 2 

ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03503-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470601 (дата 

обращения: 01.06.2022). 

2. Охотский, Е. В.  Теория и механизмы современного государственного управления в 2 

ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03501-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470602 (дата 

обращения: 01.06.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Партии как институт политического представительства.   

2.  Институциональная оценка партий как метод их содержательной характеристики.  

3.  Технологии участия партий в процессе политического управления.  

4.  Особенности места партий в политической системе Российской Федерации. 

5.  Дискуссия о роли НПО в современном обществе.  

6.  Участие НПО в процессе принятия политических решений.  

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

социальный институт.  

8.  Место бизнес-ассоциаций в политической системе.  

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

10.  Особенности функционирования бизнес-ассоциаций в современной России. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Процесс политического управления как актуальное направление административной 

реформы.  

4. Особенности механизма политического управления (на примере Российской Федерации).  

5. Когнитивный потенциал организационной теории.  

6. Нарастание организационной и коммуникативной рациональности как базовый принцип 

саморазвития государственных систем управления.  

7. Государственное устройство как основа управленческих коммуникаций в процессе 

политического управления.  

8. Парламент страны как субъект политического управления: новые тенденции.  

9. Особенности участия органов исполнительной власти в процессе политического 

управления.  

10. Особенности роли Правительства Российской Федерации в процессе политического 

управления.  
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

1. Основы государственного и муниципального управления. Агенты и технологии 

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

под редакцией Г. А. Меньшиковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 387 с. — 

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

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470269 (дата обращения: 01.06.2022). 

2. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы : учебник 

для вузов / Л. В. Сморгунов [и др.] ; под редакцией Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06730-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471867 (дата 

обращения: 01.06.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Электронное правительство как форма непосредственного взаимодействия 

населения и органов власти.  

2. Внедрение электронного правительства в современной России.  

3. Оценка качества работы электронного правительства: зарубежный и 

отечественный опыт.  

4. Веб-сайты государственных учреждений как инструмент электронной 

демократии.  

5. Теория групп в политике как методологическая основа понимания феномена 

«лоббизм».  

6. Два подхода к пониманию института лоббизма.  

7. Внешний лоббизм: зарубежные практики его воплощения.  

8. Лоббизм в России: особенности реализации и регулирования.  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

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

общественности до формирования общественного мнения.  

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

3. Обеспечение доступа к информации как важнейший элемент демократизации процесса 

формирования общественного мнения. 

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

рубежом.  

5. Экспертные сообщества как участники принятия управленческих решений.  

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

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

1. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы : учебник 

для вузов / Л. В. Сморгунов [и др.] ; под редакцией Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06730-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471867 (дата 

обращения: 01.06.2022). 

2. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 2. Уровни, технологии, зарубежный 

опыт : учебник для вузов / А. П. Альгин [и др.] ; под редакцией Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., 

стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06763-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473953 

(дата обращения: 01.06.2022). 
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

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

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

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

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
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0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

 

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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Политическое управление» 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-6; ПК-1 
 

Задание 1.  Составить библиографический список литературы по теме «Политическое 

управление». 

Задание 2. Составьте таблицу основных научных подходов к анализу политического 

управления 

 
Научные подходы Понимание 

природы процесса 

политического 

управления 

Понимание роли 

исследования 

политического 

управления как 

научного 

направления  

Понимание роли 

политического 

управления как 

дисциплины 

(модуля) 

Основные 

принципы и методы 

научного анализа в 

теории 

политического 

управления 

          

 

Задание 3. Изучите первую главу работы А. А. Дегтярева «Принятие политических 

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

политического управления 

 

Раздел 2. Субъекты политического управления 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-7; ПК-2;  

Задание 1. По избранным Вами критериям составьте таблицу участия парламентских 

партий РФ в процессе политического управления (выдвижение инициатив, участие в 

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

Задание 2. Проведите контент-анализ проблематики принятия политических решений 

Правительством РФ за последний месяц. 

 

Раздел 3. Современные методы политического управления 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 
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Код контролируемой компетенции - ПК-3; ПК-4 

 

Задание 1. Изобразите графически циклы и фазы политического управления. 

Задание 2.  Отразите в таблице по избранным Вами критериям роль современных 

методов в политическом управлении 

Основания 

классификации 

Институт 

лоббизма 

СМИ Электронное 

правительство 

       

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-6; ПК-1 
1. Проблемное поле теории политического управления. 

2. Основные принципы исследования процесса 

политического управления. . 

3. Эволюция научных взглядов на политическое 

управление в истории политической, философско-

социологической и психологической мысли.  

4. Теоретические и социально-исторические 

предпосылки возникновения теории принятия политического 

управления.  

5. Public аdministration как содержание современной 

модели политического управления.  

6. Цели, этапы, направления и технологии 

административных реформ за рубежом.  

7. Особенности хода административных реформ в XXI 

веке.  

8. Этапы и направления административных реформ в 

России. 

9. Характерные атрибуты современного общества как 

предпосылка новых принципов политического управления.  

10. Реализация принципов публичности, прозрачности и 

открытости.  

11. Подотчетность: понятие и практики реализации.  

12. Регулятивность как характеристика современного 

процесса политического управления. 

13. Процесс политического управления как 

актуальное направление административной реформы.  

14. Основы теории политического управления.  

15. Стадии и механизм политического управления.  

16. Особенности механизма политического 

управления (на примере Российской Федерации).  

17. Когнитивный потенциал организационной 
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теории.  

18. Нарастание организационной и 

коммуникативной рациональности как базовый принцип 

саморазвития государственных систем управления.  

19. Государственное устройство как основа 

управленческих коммуникаций в процессе политического 

управления.  

20. Парламент страны как субъект политического 

управления: новые тенденции.  

21. Особенности участия органов исполнительной 

власти в процессе политического управления.  

22. Особенности роли Правительства Российской 

Федерации в процессе политического управления.  

23. Партии как институт политического 

представительства.   

ОПК-7; ПК-2 
1. Институциональная оценка партий как метод их 

содержательной характеристики.  

2. Технологии участия партий в процессе 

политического управления.  

3. Особенности места партий в политической 

системе Российской Федерации. 

4. Дискуссия о роли НПО в современном 

обществе.  

5. Участие НПО в процессе принятия 

политических решений.  

6. Особенности становления НПО в Российской 

Федерации. Бизнес-ассоциации как социальный институт.  

7. Место бизнес-ассоциаций в политической 

системе.  

8. Практики участия бизнес-ассоциаций в процессе 

принятия политических решений.   

9. Особенности функционирования бизнес-

ассоциаций в современной России. 

10. Электронное правительство как форма 

непосредственного взаимодействия населения и органов 

власти.  

11. Внедрение электронного правительства в 

современной России.  

12. Оценка качества работы электронного 

правительства: зарубежный и отечественный опыт.  

13. Веб-сайты государственных учреждений как 

инструмент электронной демократии.  

14. Теория групп в политике как методологическая 

основа понимания феномена «лоббизм».  

15. Два подхода к пониманию института лоббизма.  

16. Внешний лоббизм: зарубежные практики его 

воплощения.  

17. Лоббизм в России: особенности реализации и 

регулирования.  

18. Оценка роли СМИ в современном 

государственном управлении: от оповещения 

общественности до формирования общественного мнения.  

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

20. Обеспечение доступа к информации как 

важнейший элемент демократизации процесса 

формирования общественного мнения. 

21. Политическая экспертиза как объект научного 

изучения. Экспертные сообщества за рубежом.  

22. Экспертные сообщества как участники принятия 

управленческих решений.  

23. Политическая экспертиза в России: история 

становления, современные проблемы. 

 

Аналитические задания: 

Код контролируемой компетенции - ПК-3; ПК-4 

 

Аналитическое задание представляет собой политологический анализ конкретного 

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

монографии и др. Студент должен дать краткий письменный анализ документа. 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

3. Охотский, Е. В.  Теория и механизмы современного государственного управления в 2 

ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03503-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470601 (дата 

обращения: 01.05.2023). 

4. Охотский, Е. В.  Теория и механизмы современного государственного управления в 2 

ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03501-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470602 (дата 

обращения: 01.05.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Основы государственного и муниципального управления. Агенты и технологии 

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

под редакцией Г. А. Меньшиковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 387 с. — 

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

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470269 (дата обращения: 01.05.2023). 

2. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы : учебник 

для вузов / Л. В. Сморгунов [и др.] ; под редакцией Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06730-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471867 (дата 

обращения: 01.05.2023). 

3. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 2. Уровни, технологии, зарубежный 

опыт : учебник для вузов / А. П. Альгин [и др.] ; под редакцией Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., 

стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06763-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473953 

(дата обращения: 01.05.2023). 
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5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.

ru/  

 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

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

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

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

оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. 5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

2. 5.4.2. Программное обеспечение  

3. MicrosoftOffice (Word, Excel);  

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 
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5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий путем разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном языке 

(английском) с последующим применением в профессиональной деятельности и практических 

навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области; 

2. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении; 

3. Развитие коммуникативной компетенции и практических навыков иноязычного 

общения в рамках моноязычной онлайн среды, медиации, восприятия и порождения письменных 

текстов (академического письма); 

4. Знание лексических и грамматических единиц и их использования при порождении 

и восприятии иноязычных высказываний; 

5. Построение логичных высказываний (устных и письменных) в профессиональной 

коммуникации на базе восприятия и порождения самостоятельных текстов при чтении, письме и 

аудировании;  

6. Владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в соответствии с 

медиацией в сфере профессиональной коммуникации. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-4 в соответствии с учебным планом.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Коммуникация УК-4  

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка РФ 

и иностранного языка 

документы для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

Знать: современные 

коммуникативные технологии 

на русском и иностранном 

языках; существующие 

профессиональные 

сообщества для 

профессионального 

взаимодействия. 

 

Уметь: вести диалог, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

используя различные 

стратегии, выстраивать 

монолог 
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УК-4.2. Представляет 

результаты академической 

и профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях различного 

формата, включая 

международные 

Знать: правила и 

закономерности личной и 

деловой устной и письменной 

коммуникации 

 

 
Уметь: пременять методику 

межличностного делового 

общения на русском и 

иностранном языках, с 

применением 

профессиональных языковых 

форм, средств и современных 

коммуникативных технологий 

УК-4.3. Принимает участие 

в академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: современные средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий 
Уметь: применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
72 36 36 

Лекционные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 72 36 36 

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

     Консультации    

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 54 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9 

Форма промежуточной аттестации 
 зачет 

Зачет с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1.  

The world of science 31 13 18 
 

 18  
 

  
 

Тема 1.1.  

The scientific attitude 

Scientific methods and the 

methods of science 

16 6 10 
 

 10  
 

  

 

Тема 1.2.  

Pure and applied science 

The role of chance in 

scientific discovery  

15 7 8 
 

 8  
 

  

 

Раздел 2.  

Professional 

communication 

32 14 18 
 

 18  
 

  

 

Тема 2.1.  

Ways of business and 

professional communicating  

16 6 10 
 

 10  
 

  

 

Тема 2.2 

Technology devices and 

information communicative 

technologies 

16 8 8 
 

 8  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

Общий объем, часов по 

модулю 
72 27 36 

 
 36  

 
  

 

Модуль 2 (Семестр 2) 

Раздел 3.  

Science  and its progress 31 13 18   18     
 

Тема 3.1.  

The relations between 

science and society 

16 6 10   10     

 

Тема 3.2.  

The achievement of science 

and technical revolution and 

our day-to-day life 

15 7 8   8     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 4.  

Postgraduate education 
32 14 18   18     

 

Тема 4.1.  

Postgraduate programmes 

and acadenic, research 

degrees. Research 

supervision. International 

conference participation 

17 7 10   10     

 

Тема 4.2.  

Careers advice  15 7 8 
 

 8  
 

  
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов по 

модулю 
72 27 36   36     

 

Общий объем, часов по 

дисциплине 
144 54 72   72     

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. The world of science 

Перечень изучаемых элементов содержания 

The scientific attitude. Scientific methods and the methods of science. Pure and applied science. 

The role of chance in scientific discovery. 

Тема 1.1. The scientific attitude Scientific methods and the methods of science 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема первого подмодуля включает в себя материал о различных аспектах 

науки, научных методах.  

Грамматическая тема: 

- Вводно-корректирующий курс; 

- Неличные формы глагола. 

Тема 1.2. Pure and applied science. The role of chance in scientific discovery. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема первого подмодуля включает в себя материал о различных аспектах 

науки, научных методах.  

Грамматическая тема: 
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- Вводно-корректирующий курс; 

- Неличные формы глагола. 

 

РАЗДЕЛ 2. Professional communication 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ways of business and professional communicating. Technology devices and information 

communicative technologies. 

Тема 2.1. Ways of business and professional communicating 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема: ведение деловой переписки; анализ текстов из профессиональных 

журналов - информационный поиск и анализ статей из профессиональных журналов и интернет-

ресурсов; 

Грамматическая тема: 

- предлоги сравнения (like/as); 

- Nominative with the Infinitive. 

Тема 2.2. Technology devices and information communicative technologies. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме четвертого подмодуля приводится материал о современных 

устройствах и информационно-коммуникационных технологиях, 

Грамматическая тема: 

- вводные слова, дополняющие и противопоставляющие информацию; 

- Objective with the Infinitive. 

 

РАЗДЕЛ 3. Science  and its progress 

Перечень изучаемых элементов содержания 

The relations between science and society. The achievement of science and technical revolution 

and our day-to-day life. 

Тема 3.1. The relations between science and society 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема пятого подмодуля содержит материал, раскрывающий степень влияния 

науки на общество. 

Грамматическая тема:  

- Present Perfect Simple; 

- Present Perfect Continuous. 

Тема 3.2. The achievement of science and technical revolution and our day-to-day life 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексическая тема шестого подмодуля включает материал о достижениях науки в 

повседневной жизни.  

Грамматическая тема: 

- Словообразование: типичные словообразовательные образцы и передаваемые ими значения; 

- Absolute Constructions. 

 

РАЗДЕЛ 4. Postgraduate education 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Postgraduate programmes and acadenic, research degrees. Research supervision. International 

conference participation. Careers advice. 
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Тема 4.1. Postgraduate programmes and acadenic, research degrees. Research supervision. 

International conference participation 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме седьмого подмодуля приводится материал о программах 

послевузовского обучения и научных степенях, научном руководстве, о правилах участия в 

международных конференциях.  

Грамматическая тема: 

- Participle: Form and Use 

Тема 4.2. Careers advice 

Перечень изучаемых элементов содержания 

В лексической теме восьмого подмодуля дан материал о способах преодоления трудностей 

для построения успешной карьеры молодого специалиста.  

Грамматическая тема: 

- Gerund: Active and Passive; 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: The world of science. 

Форма практического задания: письменная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

 

Text A GUI operating systems 

 

The term user interface refers to the standard procedures that the user follows in order to interact 

with a computer. In the late 1970s and early 80s, the way users accessed computer systems was very 

complex. They had to memorize and type a lot of commands just to see the contents of a disk and to 

copy files. In fact, it was only experts who used computers, so there was no need for a user-friendly 

interface. In 1984, Apple produced the Macintosh, the first computer with a mouse and a graphical user 

interface (GUI). Macs were designed with one clear aim: to facilitate interaction with the computer. A 

few years later, Microsoft launched Windows, another operating system based on graphics and intuitive 

tools. Nowadays, computers are used by all kinds of people, and as a result there is growing emphasis 

on accessibility and user-friendly systems. A GUI makes use of a WIMP environment: windows, icons, 

menus and pointer. A drop-down menu, or pull-down menu, is a list of options that appear below a 

menu bar when you click on an item. The pointer is an arrow, controlled by the mouse, which lets you 

choose options from menus. The background of the screen is called the desktop, which contains labeled 

pictures called icons. These icons represent files or folders. Double-clicking a folder opens a window 

which contains programs, documents, or more nested folders. When you are in a folder, you can launch 

a program or document by double-clicking the icon or you can drag it to another location. When you run 

a program, your PC opens a window that lets you work with different tools. All the programs have a 

high level of consistency, with similar toolbars, menu bars, buttons and dialog boxes. A modem OS also 

provides access to networks and allows multitasking, which means you can run several programs – and 

do various tasks – at the same time. The most popular operating systems are: Windows Vista, Mac OS, 

Unix, Linux, Windows Mobile, Palms OS, The Symbian.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Тема практического занятия: The world of science. 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 
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Write an abstract (annotation) to the text “GUI operating systems” in about 100 words (500-

2000 symbols). Follow the structure and main steps:  

 

Structure:  

1. Introduction (It is the stage where a reader faces the problem)  

2. The body (It expresses the main facts and problems of the original document).  

3. The ending (It gives recommendations for a definite group of readers)  

Main steps: 1. Reread the text attentively. 2. Formulate the main statement in brief. 3. Introduce 

the author and title of the work in the opening sentence. 4. Underline the relevant/important information 

in each paragraph. 4. Use key-patterns for writing annotation. 5. Make notes about the main points. 

Leave details (such as examples) and quotations from the text. 6. Mention the important facts in 

chronological order. 7. Annotation/Abstract should be written in present tense and indirect speech. 8. 

Avoid repetitions. 9. Link the sentences with connectors (and, but, because, therefore, etc). 10.Write 

your first draft. 11.Improve your first draft by reducing sentences. For example:  

a) Cut out unnecessary phrases • Macs were designed with one clear aim: to facilitate interaction 

with the computer. • Macs were designed to facilitate interaction with the computer. 

b) Omit qualifying words (adjectives or modifying adverbs) • very complex • complex  

c) Transform relative clauses into –ing participle clauses. • Double-clicking a folder opens a 

window which contains programs, documents or… • Double-clicking a folder opens a window 

containing programs, documents or…  

12.Write the final version of your annotation. Don’t forget to check the spelling and grammar. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Professional communication. 

Форма практического задания: контрольная работа. 

 

Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

Making an Effective Presentation 

A presentation is a report one gives to the audience. It can be a short report, a long analysis, a 

narrative of any length, formal, or informal. Whether oral or written, the presentation format should be 

clear and organized. Simplicity, clarity and brevity are characteristic features of perfect presentation. 

The best presenters take the view that presenting is not formalized public speaking, it is a dynamic way 

of dealing with people. If you want to be effective you are to maintain the delicate balance and 

proportion dealing with the three essential elements of presenting: presenter – audience – message. 

Thus, you are to study how to do it. 1. Work on your image. Perceptions are sometimes more powerful 

than facts! First impressions influence the audience‟s attitudes to you. Wear an outfit that you know and 

love, not something new or fussy to feel comfortable. 2. Know your audience, their background and 

their motives. The factor of the listener is one of the most important parameters of effective 

communication. The golden rule of public speaking is that you should always keep your audience in 

mind. The best advice which can be given by an experienced presenter is: make your language natural 

and comprehensive for the audience. 3. Define your objective and analyze the communication situation. 

This will help you decide on the vocabulary and style you use in your presentation.  Lexical expressive 

means help you personalize your message, reveal your attitudes. 4. Being an oral form of 

communication, presentation is to be well structured. The traditional and generally accepted structure of 

a speech contains the following elements: – introduction, in which the speaker grabs the attention of the 

audience, introduces the subject, his purpose and himself to the audience; – the body of the speech, 
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which contains a summary of the major ideas and information that supports and clarifies the ideas; – 

conclusion (close), which contains a summary or a conclusion from the information presented and 

which helps the speaker to end his speech gracefully. Methods of Delivery – successful delivery of the 

speech depends to a considerable extent on the method of presentation selected by the speaker. Four 

general methods of delivery may be distinguished: impromptu, manuscript, memorized and 

extemporaneous. The impromptu method of delivery involves speaking without any specific 

preparation. In the manuscript method the entire speech is read to the audience. The memorized method 

of delivery involves writing out the speech word for word and committing it to memory. The 

extemporaneous method of delivery is based upon thorough preparation, memorizing the main ideas and 

abbreviating the manuscript to a number of key words and phrases. There is no commitment to exact 

wording. This method is usually described as the most effective one. The main advantage of this method 

is that it allows you great flexibility. Making the Presentation – the following practical tips can be 

useful: greet the audience, and tell them who you are, then tell them what you are going to tell them; 

keep to the time allowed; if you can, keep it short; stick to the plan for the presentation; leave time for 

discussion; at the end of your presentation ask if there are any questions; finally, make your closing 

remarks by thanking your audience. Voice Qualities – your voice is you. Bearing it in mind the speaker 

should know how to master his voice qualities, change them, adjust to the occasion. It is common 

knowledge that your voice shows not only your character but also your mood. During the presentation 

the speaker sounds self-assured, concerned, personally involved, very often enthusiastic. Follow the 

following tips: speak clearly; don‟t shout or whisper; be natural – don‟t rush, or talk deliberately 

slowly; pause at key points; avoid jokes; to make the presentation interesting, change your delivery, but 

not too obviously, e.g. speed (rate), pitch of voice, volume, etc. Body Language – keep your body 

relaxed and use controlled gestures and pauses. Be careful not to move around too much during your 

talk (as this will 133 distract your audience). Strike up eye contact if possible. The idea is to give the 

impression that you are talking to each individual in your audience. Visual aids significantly improve 

the interest of a presentation. Visuals help to: focus the attention of your audience, illustrate points 

which are hard to visualize, reinforce your main ideas, involve and motivate the audience. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Тема практического занятия: Professional communication. 

Форма рубежного контроля:  контрольная работа. 

Progress Test 1 

Translate the sentences from English into Russian.  

1. The solution of the problem requires that all the experimental data obtained be exact.  

2. It would be desirable to specify the position of the point relative to the fixed axis.  

3. It is required that all measurement be done beforehand.  

4. Without the force of gravitation there would be no pressure in liquids.  

5. In order that this method might be applied two conditions must be observed.  

6. The radical improvements of the international situation would create favorable requisites for the 

reduction of military spending.  

7. The calculations which would have taken several years of intense human work in the past are 

now done in a few minutes or hours.  

8. It is necessary that the average acceleration of the moving body be determined accurately. 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Science and its progress. 

Форма практического задания: письменная работа. 
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Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

Gathering and Organizing Information 

To gather information for an informative speech, begin with your own experience by 

brainstorming a list of everything you already know about the subject. Then consult several other good 

resources of information both electronic and published: reference materials, books, periodicals. You 

might also interview people who are knowledgeable about the subject. Be sure to make notes through 

your research.  

Use the strategies for organizing your speech:  

1 Arrange your materials by topics and subtopics in the order you plan to present your 

information. Make a detailed outline of your speech and then draft an introduction and a conclusion.  

2 To capture the interest of your audience, begin your speech with an anecdote, an unusual fact, a 

question, an interesting quotation, or some other attention-getting device. Include a thesis statement that 

makes clear the main idea and the purpose of your speech.  

3 Arrange the supporting points or details in a logical order for the body of your speech. Revise 

your outline as needed to improve the logical flow of ideas. Think of the transitions you will use to 

connect your ideas.  

4 Write a conclusion for your speech that summarizes your main idea and signals to the audience 

that you have finished.  

5 Use computer technologies in listening: software, multimedia while preparing and delivering 

your speech.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Тема практического занятия: Science and its progress. 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 

 

Task 1. Give Russian equivalents of: 

a) 

1. to develop new materials 

2. to predict elements 

3. to propose a hypothesis 

4. to obtain results 

5. to apply methods 

b) 

1. steam is generated 

2. methods are described 

3. the applied equipment 

4. education is offered 

5. the awarded degrees 

 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Postgraduate education 

Форма практического задания: письменная работа. 
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Task 1. Read and translate the text, make a summary of it. 

My research work 

I’m an economist in one of the Orenburg auditing firms. My special subject is accounting. I 

combine practical work with scientific research, so I’m a doctoral candidate (соискатель). I’m doing 

research in auditing which is now widely accepted in all fields of economy. This branch of knowledge 

has been rapidly developing in the last two decades. The obtained results have already found wide 

application in various spheres of national economy. I’m interested in that part of auditing which includes 

its internal quality control. I have been working at the problem for two years. I got interested in it when 

a student. The theme of the dissertation is “Internal quality control of audit services”. The subject of my 

thesis is the development of an effective internal quality control system for audit firm services. I think 

this problem is very important nowadays as a major portion of public accounting practice is involved 

with auditing. In making decisions it is necessary for the investors, creditors and other interest ed parties 

to know whether the financial statements may be relied on. Hence there should be an internal control of 

auditing operations for insuring the fairness of presentation. My work is both of theoretical and practical 

importance. It is based on the theory developed by my research adviser, professor S. Petrov. He is head 

of the department at the Orenburg State University. I always consult him when I encounter difficulties in 

my research. We often discuss the collected data. These data enable me to define more precisely the 

theoretical model of the audit internal quality system. I have not completed the experimental part of my 

thesis yet, but I’m through with the theoretical part. For the moment I have 4 scientific papers published. 

One of them was published in the US journal. I take part in various scientific conferences where I make 

reports on my subject and participate in scientific discussions and debates. I’m planning to finish writing 

the dissertation by the end of the next year and prove it in the Scientific Council of the Orenburg State 

University. I hope to get a Ph. D. in Economics. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Тема практического занятия: Postgraduate education 

Форма рубежного контроля: контрольная работа. 

 

Complete the topic with the information appropriate to your personality.  

 

A Master’s course at Russian State Social University  

 

1. My name is … 2. I’m 20 / 24… 3. I was born in city of … / … .It’s the capital city of …, the 

multinational republic within (= on the territory of) Russia. 4. My citizenship is Russian, but my 

nationality is … . 5. I’m single and I have no plans about my own family life yet. 6. First, I’d like to be a 

highly educated person in my chosen field to achieve success in my future career. Then I will think 

about setting up my own family. 7. (OR) I’m married / divorced and I’ve got a child / … children. 8. At 

the present time I live in … and do a second degree at Russian State Social University. 9. Having got a 

Bachelor’s degree in Math / Computer Science for four years, I decided to continue for a Master’s 

degree. 10. I did my entrance exams rather well and now I’m a first-year postgraduate doing a Master’s 

in Math / Computer Science at RSSU. 11. A second course in Russia usually lasts for two years. 12. For 

the period we should write and defend a Master’s thesis. 13. At the end of the course we’ll get a diploma 

of a Master. 14. Apart from doing a Master’s course, I have got a job. 15. I work for … company / at 

……. as a teacher / tutor / … in Moscow / … . 16. Work / Study takes much of my time but I try to find 

a bit time for sports and a hobby. 17. In my free time I normally do fitness / play football / work out in 

the gym just to keep fit. 18. Besides I am interested in … / I am engaged in … just for fun. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. The world of 

science 

4 Подготовка к устной работе с текстом  

6 Выполнение контрольных тестов/заданий 

3 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Professional 

communication 

2 Подготовка к устной работе с текстом 

3 Выполнение контрольных тестов/заданий 

5 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

4 Подготовка к зачету 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 2. (семестр 2) 

Раздел 3. Science and 

its progress 

4 Подготовка к устной работе с текстом  

6 Выполнение контрольных тестов/заданий 

3 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 4. Postgraduate 

education 

2 Подготовка к устной работе с текстом  

3 Выполнение контрольных тестов/заданий 

5 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

4 Подготовка к зачету с оценкой 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

54  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

We are living in a world of technologies now and can’t remember our life being different. The 

humanity has made many discoveries and invented lots of mechanisms and devices which have 

simplified our life significantly. 

We got acquainted with light and sound and explored their characteristics which helped us to use 

them effectively. The radio, the TV, the telephone was invented and enabled us to get in touch with each 

other, learn about what is happening in our native city and all over the world. The humanity never 

stopped on the way to unexplored places and even planets! We devised a satellite and made a rocket to 
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travel to the moon and round the Earth. Special equipment lets us make photos of the faraway planets 

and study their environment. The most recent breakthrough in technology is supposed to be the internet. 

It has broadened our abilities and opened new horizons. We connect with people from other countries 

without any problems, search for any information and get it in one click, and have many other 

opportunities accessing the net from our smartphones, tablets, and computers. However, other realms of 

science have also been developing. Medicine, biology, archeology and many other sciences have 

achieved great results. We do have everything to maintain a high quality of life now. Many processes 

have been automated and people have got rid of many unpleasant things and difficulties they used to 

face in the past. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / 

Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 19.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. 

Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 19.02.2024). 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Use the appropriate grammar tense.  

 

1. Journalists (to question) sources and (to dig) around for news pegs as part of their daily 

routine. 2. People say the media (to be) biased today. 3. The Internet (to change) the way people (to get) 

news in the recent years. 4. She (to host) the morning news show for about five years before the channel 

(to change) its broadcasting policy. 5. Reporters Without Borders (to release) its annual Press Freedom 

Index last Tuesday. 6. Some ace journalists believe new media (to destroy) the credibility of mainstream 

journalism. 7. He is a very motivated student. By graduation from university he (to file) a good portfolio 

and (to get) his foot in the media door. 8. Some of the stories we (to cover) were really inspiring. 9. 

Meeting deadlines always (to be) an integral part of the newsroom reality. 10. The way information is 

delivered to the public (to transform) greatly in the recent years, and it (to change) even more by the 

2020s. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 19.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. Невзорова, Г. 

И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 213 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 19.02.2024). 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 3 

https://urait.ru/bcode/535681
https://urait.ru/bcode/537717
https://urait.ru/bcode/535681
https://urait.ru/bcode/537717
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It's difficult to overestimate the role of science and technology in our life. They accelerate the 

development of civilization and help us in our co-operation with nature. Scientists investigate the laws 

of the universe, discover the secrets of nature, and apply their knowledge in practice improving the life 

of people. Let's compare our life nowadays with the life of people at the beginning of the 20th century. 

It has changed beyond recognition. Our ancestors hadn't the slightest idea of the trivial things created by 

the scientific progress that we use in our every day life. I mean refrigerators, TV sets, computers, 

microwave ovens, radio telephones, what not. They would seem miracles to them that made our life 

easy, comfortable and pleasant. On the other hand, the great inventions of the beginning of the 20th 

century, I mean radio, airplanes, combustion and jet engines have become usual things and we can't 

imagine our life without them. A century is a long period for scientific and technological progress, as it's 

rather rapid. Millions of investigations the endless number of outstanding discoveries have been made. 

Our century has had several names that were connected with a certain era in science and technology. At 

first it was called the atomic age due to the discovery of the splitting of the atom. Then it became the age 

of the conquest of space when for the first time in the history of mankind a man overcame the gravity 

and entered the Universe. And now we live in the information era when the computer network embraces 

the globe and connects not only the countries and space stations but a lot of people all over the world. 

All these things prove the power and the greatest progressive role of science in our life. But every medal 

has its reverse. And the rapid scientific progress has aroused a number of problems that are a matter of 

our great concern. These are ecological problems, the safety of nuclear power stations, the nuclear war 

threat, and the responsibility of a scientist. But still we are grateful to the outstanding men of the past 

and the present who have courage and patience to disclose the secrets of the Universe. 
 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 19.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. Невзорова, Г. 

И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 213 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 19.02.2024). 
 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 4 

 

Match the word combinations:  

1. Do a degree  

2. PhD  

3. Library  

4. Write an essay  

5. BA/BSc  

6. MA/MSc   

7. Do research  

8. Term  

9. Course  

a) do a piece of writing on a subject  

b) Bachelor of Arts/Science 

c) a period of study, usually about ten weeks 

d) study at university for four or six years 

e) a place where you can read and borrow books 

f) study a subject for a long time to learn new 

information 

g) Master of Arts/Science 

h) Doctor of Philosophy 

i) a number of classes on a subject, e.g. an English 

course 

 

https://urait.ru/bcode/535681
https://urait.ru/bcode/537717
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 19.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. Невзорова, Г. 

И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 213 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 19.02.2024). 

 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://urait.ru/bcode/535681
https://urait.ru/bcode/537717
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подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

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

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

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

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

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

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

желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

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

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

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

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

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

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 
РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

творческие задания, кейс-задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
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итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 

которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия 

промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета пятибалльной 

системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«The world 

of science» 

УК-4 Контро

льная 

работа  

Write an abstract (annotation) to the text “GUI operating systems” in about 100 

words (500-2000 symbols). Follow the structure and main steps:  

 

Structure:  

1. Introduction (It is the stage where a reader faces the problem)  

2. The body (It expresses the main facts and problems of the original document).  

3. The ending (It gives recommendations for a definite group of readers)  

Main steps: 1. Reread the text attentively. 2. Formulate the main statement in brief. 3. 

Introduce the author and title of the work in the opening sentence. 4. Underline the 

relevant/important information in each paragraph. 4. Use key-patterns for writing 

annotation. 5. Make notes about the main points. Leave details (such as examples) and 

quotations from the text. 6. Mention the important facts in chronological order. 7. 

Annotation/Abstract should be written in present tense and indirect speech. 8. Avoid 

repetitions. 9. Link the sentences with connectors (and, but, because, therefore, etc). 

10.Write your first draft. 11.Improve your first draft by reducing sentences. For example:  

a) Cut out unnecessary phrases • Macs were designed with one clear aim: to facilitate 

interaction with the computer. • Macs were designed to facilitate interaction with the 

computer. 

b) Omit qualifying words (adjectives or modifying adverbs) • very complex • complex  

c) Transform relative clauses into –ing participle clauses. • Double-clicking a folder opens 

a window which contains programs, documents or… • Double-clicking a folder opens a 

window containing programs, documents or…  

12.Write the final version of your annotation. Don’t forget to check the spelling and 

grammar. 
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2. Раздел -2 

«Professiona

l 

communicati

on» 

УК-4 Контро

льная 

работа  

Translate the sentences from English into Russian.  

1. The solution of the problem requires that all the experimental data obtained be exact.  

2. It would be desirable to specify the position of the point relative to the fixed axis.  

3. It is required that all measurement be done beforehand.  

4. Without the force of gravitation there would be no pressure in liquids.  

5. In order that this method might be applied two conditions must be observed.  

6. The radical improvements of the international situation would create favorable requisites 

for the reduction of military spending.  

7. The calculations which would have taken several years of intense human work in the 

past are now done in a few minutes or hours.  

8. It is necessary that the average acceleration of the moving body be determined 

accurately. 

3. Раздел -3 

«Science and 

its progress» 

УК-4 Письме

нная 

работа 

Task 1. Give Russian equivalents of: 

a) 

1. to develop new materials 

2. to predict elements 

3. to propose a hypothesis 

4. to obtain results 

5. to apply methods 

b) 

1. steam is generated 

2. methods are described 

3. the applied equipment 

4. education is offered 

5. the awarded degrees 
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4. Раздел-4 

«Postgradua

te education» 

УК-4 Письме

нная 

работа 

Complete the topic with the information appropriate to your personality.  

A Master’s course at Russian State Social University  

1. My name is …  

2. I’m 20 / 24…  

3. I was born in city of … / … .It’s the capital city of …, the multinational republic 

within (= on the territory of) Russia.  

4. My citizenship is Russian, but my nationality is … .  

5. I’m single and I have no plans about my own family life yet.  

6. First, I’d like to be a highly educated person in my chosen field to achieve success 

in my future career. Then I will think about setting up my own family.  

7. (OR) I’m married / divorced and I’ve got a child / … children.  

8. At the present time I live in … and do a second degree at Russian State Social 

University.  

9. Having got a Bachelor’s degree in Math / Computer Science for four years, I 

decided to continue for a Master’s degree.  

10. I did my entrance exams rather well and now I’m a first-year postgraduate doing a 

Master’s in Math / Computer Science at RSSU.  

11.  A second course in Russia usually lasts for two years.  

12.  For the period we should write and defend a Master’s thesis.  

13.  At the end of the course we’ll get a diploma of a Master.  

14.  Apart from doing a Master’s course, I have got a job.  

15.  I work for … company / at ……. as a teacher / tutor / … in Moscow / … .  

16.  Work / Study takes much of my time but I try to find a bit time for sports and a 

hobby.  

17.  In my free time I normally do fitness / play football / work out in the gym just to 

keep fit.  

18.  Besides I am interested in … / I am engaged in … just for fun. 

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

УК-4 1. What do you mean by the term 

science? 

2. What aspects does knowledge or a 

system of knowledge cower? 

3. What facets are included in science? 

4. What are the most important 

characteristics of science? 

5. What are the most common 

misconceptions students have about science? 

6. What is the difference between a 

hypothesis and a theory? 

7. What are the most important and 

famous scientists in your field that you 

know? What have they done? 

8. What do you mean by the term 

“summary”? 

9. How will you write a summary? What 

points should you include in the summary? 

10. What is data? What type of data do 

you plan to collect and analyze for your 

research? 

11. Will you use experimental data in 

your research? 

12. How is evidence accumulated in 

scientific research? 

13. What is a claim? How to prove a 

claim? 

14. What is your scientific 

research\article about? 

15. What problem is studied in your 

article? 

16. What is the goal of your article? 

17. Read the quotation. Do you agree 

with the author or not? «The important thing 

in science is not so much to obtain new facts 

as to discover new ways of thinking about 

them» © William Lawrence Bragg  
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18. What was your bachelor`s thesis 

about? 

19. What was the aim in your bachelor`s 

thesis? 

20. How can your results of the study be 

used in practice? 

21. Describe research work you have 

already conducted in your area and how it is 

related to research planned in future? 

22. Describe what you are doing now or 

plan to do to increase your English language 

proficiency. 

23. Where did you study? What degree 

have you got? When did you graduate from 

the University? 

24. Why have you chosen this Master`s 

degree program? 

25. What are the areas of study which you 

would like to pursue? 

26. How did you begin and finish your 

paper? What do you treat in your 

introductory part? What do you say in 

conclusion? 

27. What are your personal aims you 

hope to reach by researching in your field? 

28. What field of knowledge are you 

doing research in? 

29. Read the statement and decide 

whether you agree or disagree with it: 

Scientific ideas are absolute and unchanging. 

30. Describe your educational 

background. 

31. What unanswered question or untried 

method in existing research does your 

experiment address? 

32. What findings of others are you 

challenging or extending? 

33. What conclusions can you draw? 

34. Do your findings help us understand a 

broader topic? 

35. Have you already published any 

articles? 

36. What is the purpose of your paper? 

37. What are you going to prove in the 

course of your research? 

38. Is there much or little material 
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published on the subject of your 

investigation? 

39. What do you give much attention to 

in your published papers? 

40. How many parts does your paper 

consist of? 

41. What is the object of your 

investigation? 

42. What is the structure of your thesis? 

43. How many chapters, exactly, does the 

thesis you are working on consist of? 

44. Which part of your thesis contains an 

introductory account of the theory? 

45. Which section of your thesis presents 

a detailed account of the experimental 

results? 

46. Which section of your thesis presents 

a detailed account of the method of your 

investigation? 

47. When and how were you introduced 

to this subject for the first time? 

48. What are the final pages of the thesis 

devoted to? 

49. Could we congratulate you on 

obtaining some original data and results? 

50. Is your work of practical or 

theoretical importance? 

51. Have you completed the experimental 

part of your research? 

52. When do you consult your scientific 

adviser? 

53. What has your scientific advisor 

suggested you as the next stage in your 

researching? 

54. Has your research supervisor 

approved the quality of your results? 
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УК-4 1. Negotiating 

2. Why do we choose postgraduate studies?  

3. Postgraduate programmes and research 

degrees  

4. Types of postgraduate programmes  

5. Making a speech  

6. Strategies to testing: standardized tests  

7. Writing a research report: main ideas  

8. Writing supporting details in a research 

report: description  

9. Writing supporting details in a research 

report: expository writing. 

10. Writing supporting details in a 

research report: using strategies to 

persuade  

11. Abstract of thesis  

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык (A2–B2) : учебник и практикум для вузов / Ю. Б. 

Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 412 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535681 (дата обращения: 19.02.2024). 

2. Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для вузов / Г. Д. 

Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

— 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537717 (дата обращения: 

19.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексика и грамматика : учебник для вузов / Р. И. 

Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 497 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16536-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544927 (дата обращения: 19.02.2024). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Иностранный язык академического и 

профессионального взаимодействия (английский язык)» 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/535681
https://urait.ru/bcode/537717
https://urait.ru/bcode/544927
http://biblioclub.ru/
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востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.

com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме семинаров и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и 

демонстрационными материалами.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о дипломатических процессах, дипломатическом и консульском сношении в рамках 

международной дипломатической службы, формировании навыков работы с нормативно-правовой 

базой государств и международных организаций, выработке умений планирования и организации 

научно-методической работы  с последующим применением в профессиональной деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение основ дипломатического протокола и этикета на иностранном языке. 

2. Овладение терминологией и правилами официального общения на иностранном языке. 

3. Практическое освоение навыков ведения переговоров и диалогов на иностранном 

языке в рамках дипломатических контактов. 

4. Освоение принципов разработки и представления дипломатических документов на 

иностранном языке. 

5. Имитация реальных ситуаций дипломатических отношений для развития 

коммуникативных навыков на иностранном языке. 

6. Обучение студентов анализу международной ситуации и выработке стратегий 

поведения на иностранном языке. 

7. Поддержание активного диалога и обмена мнениями на иностранном языке по темам, 

связанным с мировой политикой и дипломатией. 

8. Обучение эффективному использованию иностранного языка в презентациях, 

публичных выступлениях и переговорах в международной среде. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3 Способен 

выделять, 

систематизироват

ь и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а 

3.1 Выделяет 

смысловые 

конструкции в 

первичных источниках 

и оригинальных 

текстах с 

использованием 

основного набора 

прикладных методов.  

 

знать: основные 

характеристики 

дипломатического сношения 

по профессиональной 

тематике в экспертной среде в 

том числе на иностранных 

языках;  

уметь: системно мыслить, 

ставить цели и выбирать пути 

их достижения; выявлять 
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также смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности. 

3.2 Систематизирует и 

статистически 

обрабатывает потоки 

информации, умеет 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические данные. 

 

3.3 Оценивает 

корректность 

применения методик 

качественного и 

количественного 

анализа. 

международно-политические и 

дипломатические смысловые 

нагрузки проблем и 

процессов;  

владеть: навыками 

публичного выступления, 

технологиями переговорного 

процесса и международными 

правилами дипломатического 

поведения в 

мультикультурной 

профессиональной среде в том 
числе на иностранных языках. 

 
ПК-4 Способен 

самостоятельно 

работать с 

документами, 

научной 

литературой, 

материалами 

средств массовой 

информации, 

докладами 

экспертно-

аналитических 

центров, базами 

данных, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

4.1 Знает труды 

ведущих 

отечественных и 

зарубежных экспертов 

по проблематике 

исследования и 

свободно 

ориентируется в 

документах, научной и 

периодической 

литературе, докладах, 

базах данных, в том 

числе на 

иностранном(-ых) 

языке(-ах). 

4.2 Собирает и 

обобщает фактический 

материал 

относительно 

международных и 

интернационализирова

нных внутренних 

конфликтов, а также 

международных 

переговорных 

комплексов, 

составляет сообщения 

информационного, 

публицистического и 

аналитического 

характера, обзоры 

прессы по заданной 

проблематике 

4.3 Выявляет источник 

информации о 

внешнеполитической 

позиции страны и 

отделяет его от 

последующих 

интерпретаций. 

знать: научно-

периодическую, научно-

публицистическую, 

методическую и нормативно-

правовую базу работ и данных 

отечественных и иностранных 

специалистов 

дипломатического сношения; 

уметь: самостоятельно 

составлять дипломатические 

документы, проекты 

соглашений, контрактов, 

программ мероприятий; 

владеть: умением к сбору и 

общему анализу документации 

в рамках дипломатического и 

консульского сношения 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 36 36    

из них: в форме практической подготовки 6 6    

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации       

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г

о
 

С
а
м

о
ст

о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 6) 

Раздел 1. Britain’s 

system of government. 
31 13 18   18 3    

 

Тема 1.1. The British 

constitution and the 

political Party system. The 

major party. The 

parliamentary electoral 

system. 

11 5 6   6 1    

 

Тема 1.2. Parliament, its 

powers today: the House 

of Commons. The House 

of Lords. Organization, 

People, Voting. 

10 4 6   6 1    

 

Тема 1.3. The Law 

Making Process. Her 

Majesty’s Government. 

Composition of the 

Government. The Legal 

system. 

10 4 6   6 1    

 

Раздел 2. The political 

system of the United 

States of America. 

32 14 18   18 3    

 

Тема 2.1. The 

Constitution. The 

Presidency. The US 

Congress. The House of 

Representatives. 

11 5 6   6 1    

 

Тема 2.2. The United 

States Senate. The 

Committee 

system/Congress at work. 

Congress and the 

President. 

11 5 6   6 1    

 

Тема 2.3. The Electoral 

system in the USA. 

Elections. The Supreme 

Court. 

10 4 6   6 1    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 27 9   36 6    
 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 72 27 9   48 6     

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. BRITAIN’S SYSTEM OF GOVERNMENT. 

 

Monarchy. Legislative Power: Parliament (House of Commons, House of Lords). Executive Power: 

Prime minister, Cabinet, Ministries and Offices, Local Government, Countries, Districts, Parishes, 

Communities. Judical Power: House of Lords, Supreme Court of Judicature (Court of Appeal and 

High Court of Justice). Count Courts (civil). Magistrates Court (criminal). 

Тема 1.1. The British constitution and the political Party system. The major party. The 

parliamentary electoral system. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

The Government — the Cabinet and other ministers responsible for national policies. The government 

departments: responsibility for national administration. Local authorities, responsibility for many 

local services. Public corporations, responsible for operating particular nationalised industries or 

other bodies, subject to ministerial control. The judiciary. ‘Whig’ and ‘Tory’. Meaning of the word 

“freehold”. The Labour Party. The Conservative Party. The Liberal Democrats. UK Independence 

Party (UKIP). Safe and Marginal Constituencies. Parliamentary by-elections. Voters and Candidates. 

Canvassing. Manifestos. 

Тема 1.2. Parliament, its powers today: the House of Commons. The House of Lords. 

Organization, People, Voting. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

The Rise of the English Parliament. The Powers of Parliament. The Functions of Parliament. The 

Meetings of Parliament. The House of Commons and its MPs (members of Parliament). The House of 
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Lords. Members’ Question Time. Officers of the House of Commons. Leader of the House of Lords. 

The Party System in Parliament.  

Тема 1.3. The Law Making Process. Her Majesty’s Government. Composition of the 

Government. The Legal system. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Parliamentary Committees. General Committees (previously known as Standing Committees). Select 

Committees. Joint Committees. Party Committees. Disclosure of Members’ Interests. White and Green 

Paper. The U.K. government. The Prime Minister. Government Departments. Government Ministers. 

The Cabinet. The U.K. judiciary.  
 

РАЗДЕЛ 2. THE POLITICAL SYSTEM OF THE UNITED STATES OF AMERICA. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Executive branch: President, Vice President. Legislative branch: Congress, Senate, House of 

Represenatives. Judical branch: Supreme Court. 

Тема 2.1. The Constitution. The Presidency. The US Congress. The House of Representatives. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

State legislatures. Originalism and Living Constitution. The Presidency: his executive, legislative and 

judicial functions. The role of the House of Representatives and the Senate. Qualifications for 

candidates to the House and to the Senate. Run-off and Mid-term elections. Selecting a Speaker: 

powers and duties. House Leadership. Functions of the Speaker. Functions of the Majority and 

Minority leaders.  

Тема 2.2. The United States Senate. The Committee system/Congress at work. Congress and 

the President. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Senate Leadership. Vice-President and the Senate. Filibuster. Types of Committees in the US 

Congress. Executive and legislative branches in the USA.  

Тема 2.3. The Electoral system in the USA. Elections. The Supreme Court. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Foundation of the US political system. The presidential elections. Three stages of presidential 

elections in the USA. Vice President’s elections. Electoral College and its functions. “Grass-roots 

politics”. The subject jurisdiction of the Supreme Court.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1.1: The British constitution and the political Party system. 

The major party. The parliamentary electoral system. 
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Форма практического задания: дискуссии, опрос, презентации, работа в группах. 

Темы контрольных работ 

1. The Government — the Cabinet and other ministers responsible for national policies.  

2. The government departments: responsibility for national administration.  

3. Local authorities, responsibility for many local services.  

4. Public corporations, responsible for operating particular nationalised industries or other bodies, 

subject to ministerial control.  

5. The judiciary. ‘Whig’ and ‘Tory’.  

6. Meaning of the word “freehold”.  

7. The Labour Party.  

8. The Conservative Party.  

9. The Liberal Democrats.  

10. UK Independence Party (UKIP).  

11. Safe and Marginal Constituencies.  

12. Parliamentary by-elections.  

13. Voters and Candidates.  

14. Canvassing.  

15. Manifestos. 

Тема практического занятия 1.2: Parliament, its powers today: the House of Commons. 

The House of Lords. Organization, People, Voting. 

Форма практического задания: дискуссии, опрос, проект, работа в группах. 

Темы контрольных работ 

1. The Rise of the English Parliament.  

2. The Powers of Parliament.  

3. The Functions of Parliament.  

4. The Meetings of Parliament.  

5. The House of Commons and its MPs (members of Parliament).  

6. The House of Lords. Members’ Question Time.  

7. Officers of the House of Commons.  

8. Leader of the House of Lords.  

9. The Party System in Parliament. 

Тема практического занятия 1.3: The Law Making Process. Her Majesty’s Government. 

Composition of the Government. The Legal system. 

Форма практического задания: дискуссии, опрос, проект, работа в группах. 

Темы контрольных работ 

1. Parliamentary Committees.  

2. General Committees (previously known as Standing Committees).  
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3. Select Committees.  

4. Joint Committees.  

5. Party Committees.  

6. Disclosure of Members’ Interests.  

7. White and Green Paper.  

8. The U.K. government.  

9. The Prime Minister.  

10. Government Departments.  

11. Government Ministers.  

12. The Cabinet.  

13. The U.K. judiciary. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 2.1: The Constitution. The Presidency. The US Congress. The 

House of Representatives. 

Форма практического задания: дискуссии, опрос, презентации, работа в группах. 

Темы контрольных работ 

1. State legislatures.  

2. Originalism and Living Constitution.  

3. The Presidency: his executive, legislative and judicial functions.  

4. The role of the House of Representatives and the Senate.  

5. Qualifications for candidates to the House and to the Senate.  

6. Run-off and Mid-term elections.  

7. Selecting a Speaker: powers and duties.  

8. House Leadership. Functions of the Speaker.  

9. Functions of the Majority and Minority leaders. 

Тема практического занятия 2.2: The United States Senate. The Committee 

system/Congress at work. Congress and the President. 

Форма практического задания: дискуссии, опрос, презентации, работа в группах. 

Темы контрольных работ 

1. Senate Leadership.  

2. Vice-President and the Senate.  

3. Filibuster.  

4. Types of Committees in the US Congress.  

5. Executive and legislative branches in the USA. 

Тема практического занятия 2.3: The Electoral system in the USA. Elections. The 

Supreme Court. 
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Форма практического задания: дискуссии, опрос, презентации, работа в группах. 

Темы контрольных работ 

1. Foundation of the US political system.  

2. The presidential elections.  

3. Three stages of presidential elections in the USA.  

4. Vice President’s elections.  

5. Electoral College and its functions.  

6. “Grass-roots politics”.  

7. The subject jurisdiction of the Supreme Court. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – анализ политического текста 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – анализ политического текста, устный опрос 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 8) 

Раздел 1. Britain’s 

system of government. 

8 Перевод и реферирование 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. The political 

system of the united 

states of America. 

9 Перевод и реферирование 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. The Government — the Cabinet and other ministers responsible for national policies.  

2. The government departments: responsibility for national administration.  

3. Local authorities, responsibility for many local services.  

4. Public corporations, responsible for operating particular nationalised industries or other bodies, 

subject to ministerial control.  

5. The judiciary. ‘Whig’ and ‘Tory’.  

6. Meaning of the word “freehold”.  

7. The Labour Party.  

8. The Conservative Party.  

9. The Liberal Democrats.  

10. UK Independence Party (UKIP).  

11. Safe and Marginal Constituencies.  

12. Parliamentary by-elections.  

13. Voters and Candidates.  

14. Canvassing.  

15. Manifestos. 

16. The Rise of the English Parliament.  

17. The Powers of Parliament.  

18. The Functions of Parliament.  

19. The Meetings of Parliament.  

20. The House of Commons and its MPs (members of Parliament).  

21. The House of Lords. Members’ Question Time.  

22. Officers of the House of Commons.  

23. Leader of the House of Lords.  

24. The Party System in Parliament. 

25. Parliamentary Committees.  

26. General Committees (previously known as Standing Committees).  
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27. Select Committees.  

28. Joint Committees.  

29. Party Committees.  

30. Disclosure of Members’ Interests.  

31. White and Green Paper.  

32. The U.K. government.  

33. The Prime Minister.  

34. Government Departments.  

35. Government Ministers.  

36. The Cabinet.  

37. The U.K. judiciary. 

 

 

Задания по переводу и реферированию к Разделу 1 

Study the translation prompts and the grammar and lexical comments and translate the following 

sentences into Russian:  

1. Conventions are rules and practices which are not legally enforceable but which are regarded as 

indispensable to the working of government; many are derived from the historical events through 

which the British system of government has evolved.  

2. Although any remaining powers of the monarchy are largely ceremonial, the Royal Family does 

have some subtle and hidden influence on the legislative process.  

3. The Queen and her eldest son the Prince of Wales — have to be consulted about legislation that 

might affect their private interests and given the opportunity to have such legislation amended.  

4. These archaic arrangements are currently under review.  

5. Even as recently as the early nineteenth century there was no clear-cut division in the House of 

Commons along modern party lines.  

6. The new industrial areas were unrepresented in the Commons while at the other end of the scale 

ancient boroughs which had decayed over the years and had few or no inhabitants sent several 

members.  

7. The personal influence of a candidate counted for more than the policy of a party; and once an MP 

had been elected he was under no obligation to follow a party line. 

Вышли мы все из народа 

Вот и все — опубликован законопроект правительства лейбористов, упраздняющий право голоса 

наследных лордов в верхней палате парламента, а вскоре они и вовсе будут отправлены в бессрочный 

отпуск. Ещё в 1911 году у пэров отняли мощный рычаг влияния — право «зарубить» представленный 

правительством бюджет, но сохранили за ними прерогативу вносить поправки и откладывать 

законопроекты, поступающие из палаты общин.  

И хотя Тони Блэр остался верен сделке, заключенной с виконтом Крэнборном из партии тори, — 

оставить 91 наследного лорда, — конституционная реформа вступает в решающую фазу. Тони Блэр, как 

разночинец, а значит, по определению, антипод наследственных аристократов, продолжает свой 

крестовый поход под лозунгом «Больше демократии!» Заметным новшеством стало представление 

рядовым британцам подданным права самим решать, кому быть лордом.  
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Translation Notes:  

разночинец — raznochinets (19th century Russian intellectual not belonging to the gentry). Перевод реалий 

(напр., колхоз, спутник, интеллигенция и т.д.) всегда связан с решением переводчика о том, как 

поступить: дать определение слова 92 или же передать его звучание. Со словами, которые стали 

кодифицированными элементами лексического состава английского языка (напр., kolkhoz, sputnik, 

intelligentsia), такой дилеммы нет. Но целый ряд слов (как исторических реалий, напр., меньшевики, 

продразверстка, так и современных новообразований, напр., субъект РФ, беспредел) известен намного 

меньше, и тогда рекомендуется разъяснять их значение. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Королев, А. Г.  Международные отношения 1870-1918 гг. Сборник документов / 

составитель А. Г. Королев, О. Н. Фрейфельд ; под редакцией В. М. Хвостова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 468 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06140-6. 

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

https://urait.ru/bcode/516197 

2. Системная история международных отношений. Опять разделенный мир. 1980—2018 : 

учебное пособие для вузов / А. Д. Богатуров [и др.] ; под редакцией А. Д. Богатурова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11604-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518275 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. State legislatures.  

2. Originalism and Living Constitution.  

3. The Presidency: his executive, legislative and judicial functions.  

4. The role of the House of Representatives and the Senate.  

5. Qualifications for candidates to the House and to the Senate.  

6. Run-off and Mid-term elections.  

7. Selecting a Speaker: powers and duties.  

8. House Leadership. Functions of the Speaker.  

9. Functions of the Majority and Minority leaders. 

10. Senate Leadership.  

11. Vice-President and the Senate.  

12. Filibuster.  

13. Types of Committees in the US Congress.  

14. Executive and legislative branches in the USA. 

15. Foundation of the US political system.  

16. The presidential elections.  

17. Three stages of presidential elections in the USA.  

18. Vice President’s elections.  

19. Electoral College and its functions.  

20. “Grass-roots politics”.  

https://urait.ru/bcode/516197
https://urait.ru/bcode/518275
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21. The subject jurisdiction of the Supreme Court. 

Задания по переводу и реферированию к Разделу 2 
Translate the following sentences into Russian: 

1. Congress cannot be dissolved nor the President made to resign, so any decisive changes can only 

be introduced by regularly staged elections. 

2. Each state is constitutionally entitled to have two seats in the Senate and at least one in the 

House of Representatives. 

3. With each national census every ten years, Congress reapportions the number of seats in the 

House of Representatives. 

4. The President and the Vice President run in the elections as a pair and it is not possible to split 

the vote. 

5. Somewhat surprisingly, the electors are not required to meet in one place, nor are they required 

to move bodily from their states. 

6. This uniquely American institution has easily affirmed its authority and importance in 

nominating Presidential candidates. 

7. Television operates as a constant recorder and molder of facts, while the opinion polls operate as 

constant recorders and molders of people’s attitudes. It would perhaps be easier to see these two 

factors operating in one circular process characterized by constant feedback. 

 

КОНГРЕСС США 

Конгресс США — высший законодательный орган страны, имеет двухпалатную 

структуру: сенат (100 мест) и палату представителей (435 мест). Члены палаты 

представителей 

избираются в соответствии с принципом пропорционального представительства, по 

которому число конгрессменов от каждого штата должно быть пропорционально 

численности его населения. Членами палаты считаются также пять т.н. делегатов, которые 

представляют столичный округ Колумбия и входящие в состав США территории, не 

имеющие статуса штатов — Пуэрто-Рико, Гуам, Восточное Самоа и Виргинские острова. 

Делегаты участвуют в работе палаты с правом совещательного голоса.  

Сенат считается органом, выражающим интересы отдельных штатов. От каждого штата 

избираются независимо от численности населения и территории два сенатора. Обе палаты 

избираются путем прямых выборов населением страны. Выборы в конгресс проводятся 

каждые два года (в ноябре). В их ходе переизбирается весь состав палаты представителей и 

треть Сената. Срок полномочий конгресса установлен в два года. В системе разделения 

властей в США конгресс выполняет роль конституционного противовеса президентской 

власти. В сфере его компетенции находятся важнейшие вопросы государственного 

управления, в первую очередь в финансово-бюджетной сфере. По конституции конгресс 

имеет право объявлять войну и формировать вооруженные силы. Однако президенту как 

главнокомандующему армией и флотом принадлежит право вести войну или отражать 

внешнее нападение, поэтому использование вооруженных сил фактически превратилось в 

прерогативу президентской власти. 

К исключительной компетенции сената относится утверждение назначений высших 

должностных лиц госаппарата, включая министров, их замов, членов Верховного суда 

США, послов и иных диппредставителей. Подписываемые президентом договоры 

подлежат одобрению Сенатом (большинством в 2/3 голосов), который может отвергнуть их 

или принять с поправками. 

За палатой представителей закреплены преимущества в обсуждении и внесении 

законопроектов по финансовым и налоговым вопросам. Палате принадлежит также право 

избрания президента США, если ни один из кандидатов не наберет в ходе выборов более 
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половины голосов выборщиков (это право было использовано лишь дважды — в 1801 и 

1825 гг.) 

В настоящее время в США работает конгресс 114 созыва, избранный в ноябре 2014 г. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Боголюбова, Н. М.  Геополитика спорта и основы спортивной дипломатии : учебное 

пособие для вузов / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06186-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515858 

2. Соловьев, Ю. Я.  Воспоминания дипломата / Ю. Я. Соловьев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 311 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09332-2. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/517234 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

https://urait.ru/bcode/515858
https://urait.ru/bcode/517234
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левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  
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Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет в письменной форме. 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, я, кейс-задания 

и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы , 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Britain’s 

system of 

government» 

ОПК-3 Анализ 

политич

еского 

текста 

Choose any speech by a British politician and analyze his speech for techniques of 

influencing the listener (verbal and non-verbal)ю 

2. Раздел -2 

«The 

political 

system of the 

United States 

of America» 

ПК-4 Устный 

опрос 

1. What are the qualifications for candidates to the House 

and the Senate? 

2. What is the size of the Senate (the House of 

Representatives)? 

3. Which of the Houses ratifies treaties? 

4. What are the functions of the Speaker? In what way do 

his functions differ from those of the President of the Senate? 

5. What are the functions of the party whips? 

6. Is the President (the Vice President) of the US a member 
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of Congress? 

7. What committees are there in Congress? 

8. What happens when both Houses pass different versions 

of the same Bill? 

9. Does the President have any legislative powers? 

10. What is “the State of the Union” message? Who delivers 

it? When? 

11. How can Congress override the President’s veto? 

12. How many members does each state have in the Senate 

and in the House of Representatives? 

13. Are visitors allowed to listen in on the proceedings of 

Congress? 

14. Do the political parties offer legislative guidance to their 

individual Members in Congress? 

15. Can the Vice President vote in the Senate? 
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16. What types of veto are there? 

ОПК-3 Анализ 

политич

еского 

текста 

Choose any speech by an American politician and analyze his speech for techniques of 

influencing the listener (verbal and non-verbal). 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-3 1. Concept and sources of diplomatic and consular law 

2. History of the emergence and development of diplomatic and 

consular law 

3. International relations and diplomacy. 

4. Subjects of diplomatic relations.  

5. Diplomacy and the sciences: political science, history, law, 

economics, logic, psychology, etc. 

6. State governments and diplomacy. 

7. Parliament, president, government, foreign affairs department and 

their role in the foreign policy of the state. 

8. Distribution of foreign policy powers between the branches of 

government in the state. 

9. Interparliamentary diplomacy. 

10. Mechanism of preparation and adoption of foreign policy decisions. 

ПК-4 
1. Vienna Convention on Diplomatic 

Agents, 1961 - prerequisites for adoption and implementation. 

2. 1963 Vienna Convention on Consular 

Relations - prerequisites for adoption and implementation. 

3. What are Diplomatic agents? 

4. What is a diplomatic corps? 

5. Diplomatic representation and their main functions. 

6. What is diplomatic immunity? 

7. Legislative contradictions between the 

country of the diplomat and the host state. 

8. Basic diplomatic functions. 

9. Basic consular functions. 

10. The classes of the diplomat. 

11. The classes of the consul. 

12. Diplomatic mail. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Трибунская В. Н.  Английский язык : учеб. пособие по переводу текстов общественно-

политического содержания / В.Н. Трибунская. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-
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т) МИД России ; каф. англ. яз. №  1. — 3-е изд., доп. и перераб. — М. : МГИМО-

Университет, 2015. — 193 с. — (Серия «Иностранные языки в МГИМО»). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Алтунян А.Г. Анализ политических текстов: Учебное пособие.  —  М.: Университетская 

книга; Логос, 2006. — 384 с. 

2. Королев А. Г.  Международные отношения 1870-1918 гг. Сборник документов / 

составитель А. Г. Королев, О. Н. Фрейфельд ; под редакцией В. М. Хвостова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 468 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06140-6. 

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

https://urait.ru/bcode/516197 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

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

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

https://urait.ru/bcode/516197
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными 

пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), 

экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный 

английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами DVD (указать 

какими). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об информационных системах и технологиях с последующим применением в 

профессиональной сфере, в формировании практических навыков по информационной 

безопасности, развитию навыков поиска, критического анализа и синтеза информации.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. понять реальные возможности современных информационных систем и технологий для 

аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его безопасности; 

2. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах поиска и 

поисковых механизмах, о приемах пользования ими; 

3. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, снижать 

круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности информации; 

4. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации;   

5. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

 

 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

 

Знать: основы поиска 

информации в 

информационных системах 

Уметь: работать с агрегаторами 

новостей, электронными 

подписками, социальными 

сетями, форумами  

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и 

критического анализа 

информации.  

Знать: виды спама и 

нежелательного контента, 

методы и средства борьбы с 

ними 

Уметь: использовать 

современные средства поиска, 

анализа и интерпретации 

информации и 

информационные технологии 
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для выполнения поставленных  

задач 

УК-1.3.Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: о существующем 

ассортименте платформ и 

инструментальных 

программно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных систем. 

Уметь: работать с большими 

объемами информации 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу 

обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу 

обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36 

Лекционные занятия 20 20 

Практические занятия 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

с

т
о

я
т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. 

Аналитическая работа в 

глобальных сетях и 

информационных 

системах. 

28 10 18 10  8 

Тема 1.1. Понятие 

аналитической работы в 

глобальных сетях и 

информационных 

системах. Определение 

стартового уровня 

владения компетенцией. 

Основы поиска 

информации 

6 2 4 2  2 

Тема 1.2. Специальные 

главы математики, 

необходимые для работы 

аналитика (основы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и теории 

множеств). Категории 

системного анализа  

8 2 6 4  2 

Тема 1.3. Основные 

механизмы поиска в 

поисковой машине. 

Подходы к определению 

достоверности 

информации.  

8 4 4 2  2 

Тема 1.4. Уточнение 

информации из 

различных источников, 

применение 

6 2 4 2  2 
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альтернативных 

источников информации.  

Раздел 2. Работа с 

большими данными 
35 17 18 10  8 

Тема 2.1. Работа с 

большими данными. 

Словари и библиометрия. 

Базы данных РИНЦ и 

наукометрия. 

Определение 

местоположений и 

параметров организаций 

и юридических лиц 

11 5 6 4  2 

Тема 2.2. Cравнение 

больших массивов 

текстовых данных. 

Анализ книг и 

справочников.  

8 4 4 2  2 

Тема 2.3. Статистический 

анализ информации. 

Основные понятия 

статистики текста. 

8 4 4 2  2 

Тема 2.4. Системы 

автоматизированного 

перевода. Подходы к 

мультиязыковому поиску 

8 4 4 2  2 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных 

системах. 

Тема 1.1. Понятие аналитической работы в глобальных сетях и 

информационных системах. Определение стартового уровня владения 

компетенцией. Основы поиска информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Основные понятия современных глобальных информационных систем. Источник 

информации в современном понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или 

компоненты  компьютерной системы. Компьютерная система и системный аналитик. Задачи 

системных исследований, предназначенных для принятия адекватных управленческих решений. 

Сущность информационно-аналитической работы. Принципы информационно-аналитической 

работы. Общие методы информационно-аналитической работы. Законы информационно-

аналитической работы. Модель вычислительной системы, принадлежащей фон Нейману. 

Понятие субъектов и объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта 

компьютерной системы» от «пользователя-человека».  Источники информации и их свойства. 

Аналитика в глобальных сетях. Этапы проведения системных исследований с использованием 

информационных систем. Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как составная 

часть работы аналитика. Способы, которыми поисковые машины выполняют свои функции.  

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы 

аналитика (основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). 

Категории системного анализа.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности 

применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и 

интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших данных и их 

визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, понятие A/B-тест, 

доверительный интервал и бутстрап. Понятие системы,  характеристика основных определений 

системы ,свойства и структура систем.  Понятие системного анализа и его основные принципы. 

Виды категорий системного анализа. Основные представления системного анализа как 

методологии решения проблем. 

Тема 1.3. Основные механизмы поиска в поисковой машине. Подходы к 

определению достоверности информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы проведения системных исследований. Три рабочие фазы проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. Декомпозиция 

поискового запроса. Дополнительный поиск и перекрестные проверки для подтверждения 

достоверности полученных данных. Средства контроля достоверности информации. Подготовка 

заключения аналитика для передачи информации заказчику поисковых работ. Дополнительные 
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требования профессионального поиска в Интернете: полнота, достоверность, скорость. Основная 

задача поисковых систем. Условное разделение поисковых систем на два класса.  Три основных 

и принципиально одинаковых функций работы поисковых машин. Специальная программа-

робот спайдер (spider, паук) для построения списка слов, найденных на странице. Работа 

поисковой машины на примере. Обзор поисковых систем. Рекомендации по практическому 

нахождению информации с помощью поисковых систем. Дополнительные операторы, 

позволяющие получить дополнительную информацию о поиске. Работа с различными 

числовыми данными. 

Тема 1.4. Уточнение информации из различных источников, применение 

альтернативных источников информации.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие информации. Информационный канал. Подходы к определению информации. 

Теория К. Шеннона. Основные аспекты теории информации. Источник информации. Первичные 

источники информации. Вторичные источники информации. Классификация информационных 

ресурсов сети Интернет. Структура источников деловой информации. Основные критериальные 

характеристики информационного поиска. Оценки результатов поиска информации. 

Информация из поискового массива. Закон целевой достаточности информации.   Дискретные и 

непрерывные сообщения, передатчик, канал передачи, приемник, получатель. Кибернетико-

семиотический подход к теории информации. Структурно-синтаксический, логико-

семантический и прагматический аспекты природы информации. Прагматический аспект 

понятия «информации». Оценка достоверности информации по схеме Кента. Категории 

альтернативных источников информации. Что такое "альтернативные данные".  Альтернативные 

источники информации как инструмент конкурентной разведки. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1.1.: Понятие аналитической работы в 

глобальных сетях и информационных системах. Определение стартового уровня 

владения компетенцией. Основы поиска информации.   

Форма практического задания: дискуссия  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. 

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 
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4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

5. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к числу 

системообразующих компонентов компьютерной системы.  

6. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

Тема практического занятия 1.2.: Специальные главы математики, 

необходимые для работы аналитика (основы комбинаторики, теории 

вероятностей и теории множеств). Категории системного анализа  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

Тема практического занятия 1.3.: Основные механизмы поиска в 

поисковой машине. Подходы к определению достоверности информации.   

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите три рабочие фазы 

проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации.  

2. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых систем.  

3. Покажите работу поисковой машины на примере системы. 

4. Опишите средства контроля достоверности информации. 

5. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

 Тема практического занятия 1.4.: Уточнение информации из различных 

источников, применение альтернативных источников информации.   

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите подходы к 

определению информации. 

2. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

3. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

4. Опишите теорию К.Шеннона. 

5. Выполните оценку результатов поиска информации. 

6. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 
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7. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники информации как 

инструмент конкурентной разведки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Примерный перечень вопросов 

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. 

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

5. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

6. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к числу 

системообразующих компонентов компьютерной системы. 

7. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

8. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

9. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

10. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. 

11. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 

12. Назовите виды категорий системного анализа.  

13. Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите три рабочие фазы 

проведении системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации.  

14. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых систем.  

15. Покажите работу поисковой машины на примере. 

16. Опишите средства контроля достоверности информации. 

17. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

18. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите подходы к 

определению информации. 

19. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

20. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

21. Опишите теорию К.Шеннона. 

22. Выполните оценку результатов поиска информации. 

23. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

24. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники информации как 

инструмент конкурентной разведки. 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы 

данных РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров 

организаций и юридических лиц. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие больших данных. Направления применения больших данных. История развития 

наукометрии.  Наукометрическая база данных. Какие наукометрические базы данных есть в 

России . Основные наукометрические показатели. Виды научных баз данных.  Библиометрия как 

научная дисциплина. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Использование 

"индексов цитирования "для оценки результативности научной деятельности. Цель РИНЦ. 

Обзоры наукометрических индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые решает проект 

РИНЦ. Международные наукометрические базы данных. Что означает "геолокация". 

Практическое применение геолокации. Как работает геолокация. Геопозиция: что такое и как она 

определяется. Методы определения геопозиции. 

Тема 2.2. Cравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). Большие данные и бизнес-

аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. Инструменты и способы анализа текстовой информации. Типовая функциональная 

архитектура системы текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на выбор системы 

анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. Статистический анализ информации. Основные понятия 

статистики текста.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды научной и прикладной деятельности в области статистических методов анализа данных (по 

степени специфичности методов, сопряженной с погруженностью в конкретные проблемы). 

Дисперсионный анализ. Цель и сущность. Методы статистического анализа текста. Частотной 

анализ. Ранжирование данных. Закон Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления 

контент-анализа. Процедура контент-анализа. Сбор и первичная обработка данных контент-

анализа. Интерпретация и синтезирование результатов. Виды контент-анализа. Назначение 

контент-анализа. 

Тема 2.4. Системы автоматизированного перевода. Подходы к 

мультиязыковому поиску 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принцип работы современного машинного перевода.  Автоматизированный и машинный 

переводы. Системы автоматизированного перевода. Условные категории задач обработки текста. 
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Извлечение смысла. Неструктурированные данные. Анализ неструктурированных данных. 

Автоматическая обработка текстов (АОТ). Компьютерная лингвистика. Методы машинного 

обучения, статистического анализа. модель Маркова, логические модели и модификации этих 

методов с учетом специфики Больших Данных. Джорджтаунский эксперимент. Задачи 

компьютерной лингвистики. Анализ и градация мнений. Анализ тональности высказываний. 

Классификация текстов по темам. Генерация речи. Ведение диалога. Проверка правописания. 

Извлечение смысла из текста. Поиск ответов на вопросы. Классификация системы АОТ. 

Мультиязычные системы. Три способа реализации мультиязычности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 2.1.: Работа с большими данными. Словари и 

библиометрия. Базы данных РИНЦ и наукометрия. Определение 
местоположений и параметров организаций и юридических лиц.  

Форма практического задания: дискуссия  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и основные 

задачи, которые решает проект РИНЦ. 

8. Расскажите о геолокации и геопозиция. Покажите их соотношение друг с другом. 

Тема практического занятия 2.2.: Cравнение больших массивов текстовых 

данных. Анализ книг и справочников.  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие данные и бизнес-

аналитика". 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

Тема практического занятия 2.3.: Статистический анализ информации. 

Основные понятия статистики текста.  

Форма практического задания: дискуссия 

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/
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Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области статистических 

методов анализа данных. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-анализа. 

Тема практического занятия 2.4.: Системы автоматизированного перевода. 

Подходы к мультиязыковому поиску 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое Джорджтаунский 

эксперимент. 

2. В чем отличие машинного(автоматического) перевода от автоматизированного перевода. 

3. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ). 

4. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода. 

5. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях 

ее настройки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

Примерный перечень вопросов: 

1. Дайте определение понятия больших данных. 

2. Проанализируйте области применения больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и основные 

задачи, которые решает проект РИНЦ. 

8. Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их соотношение друг с другом. 

9. Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие данные и бизнес-

аналитика". 

10. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

11. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

12. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

13. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области статистических 

методов анализа данных. 

14. Опишите методы статистического анализа текста. 
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15. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа. 

16. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-анализа. 

17. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое Джорджтаунский 

эксперимент. 

18. В чем отличие машинного (автоматического) перевода от автоматизированного перевода. 

19. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ). 

20. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода. 

21. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях 

ее настройки.  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 2 

Раздел 1. 

Аналитическая работа 

в глобальных сетях и 

информационных 

системах. 

 

4 Подготовка реферата  

4 Подготовка к контрольной работе 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Работа с большими 

данными 

 

6 Подготовка реферата  

6 Подготовка к контрольной работе 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27 

 

Очно-заочной формы обучения 
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Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Раздел 1. 

Аналитическая работа 

в глобальных сетях и 

информационных 

системах. 

 

6 Подготовка реферата  

6 Подготовка к контрольной работе 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Работа с большими 

данными 

 

8 Подготовка реферата  

8 Подготовка к контрольной работе 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

39 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1, сессия 1-2 

Раздел 1. 

Аналитическая работа 

в глобальных сетях и 

информационных 

системах. 

 

12 Подготовка реферата  

10 Подготовка к контрольной работе 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Работа с большими 

8 Подготовка реферата  

10 Подготовка к контрольной работе 
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данными 

 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Форма задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.  Основные понятия современных глобальных информационных систем. 

2.  Аналитика в глобальных сетях. 

3.  Компьютерная система и системный аналитик. 

4.  Стратегические алгоритмы анализа информации. 

5.  Безопасность веб-приложений. 

6.  Источники информации и их свойства. 

7.  Этапы проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных 

массивах информации.  

8.  Обзор поисковых систем. 

9.  Практическое использование поисковых систем (на примере). 

10.  Дополнительные операторы (специализированные конструкции), позволяющие получить 

дополнительную информацию о поиске. 

11.  Дополнительные механизмы системного анализа в открытой сети. 

12.  Информация и ее свойства Источники информации. 

13.  Общая характеристика информационно-аналитической работы. 

14.  Методы информационно-аналитической работы. 

15.  Этапы накопления и подготовки  информации.  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Форма задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. История развития наукометрии.  

2. Основные наукометрические показатели.  

3. Методика анализа больших данных. 

4. Метод расчёта индекса Хирша. Сходство и отличие индекса Хирша от Российского 

индекса научного цитирования. 

5. Российский индекс научного цитирования. 

6. Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

7. Обзор методов интеллектуального анализа научных текстов. 
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8. Электронные сетевые научные ресурсы и другие источники данных. 

9. Библиометрия как научная дисциплина. 

10. Методология библиометрических исследований. 

11. Особенности статистики и статистического анализа. 

12. Статистические методы в контексте исследования текстов и определение возможностей 

их применения. 

13. Методы и инструменты текстовой аналитики, используемые для решения проблемы 

больших данных.  

14. Машинный перевод: современные технологии. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1-2. 

Основная литература 

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / С. М. Колесникова, 

Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15454-2. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023).  

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, 

В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., табл., схем., 

граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата обращения: 12.05.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3. 

Дополнительная литература 

1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. Ю. Шабанов. 

– Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 978-5-7271-

1719-4. –. https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf  

2. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого пространства 

безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. Игнатьев, Ю. А. 

Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. –./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

3. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / А. И. Локнов, 

Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-

676-8. – https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf  

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 



 
21 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

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

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
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рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы , 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел -1  

"Аналитическая 

работа в 

глобальных 

сетях и 

информационны

х системах" 

УК-1 Контрольн

ая работа 

1. Определение модели компьютерной 

системы (КС). 

2. Задачи  системных исследований, 

предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений  

3. Сущность и принципы 

информационно-аналитической 

работы. 

4. Сравните поисковые системы для 

поиска информации в интернете. 

5. Особенности применения линейной 

алгебры в анализе данных. 

6. Системный анализ и его основные 

принципы. 

7. Основная задача поисковых систем. 

Обзор поисковых систем.  

8.  Средства контроля достоверности 

информации. 

9. Подготовка заключения аналитика для 

передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

10. Понятие информации, 

информационного канала. Подходы к 

определению информации. 

11. Первичные и вторичные источники 

информации. 

12. Критерии характеристик 

информационного поиска. 

13. Оценка результатов поиска 

информации. 

14. Закон целевой достаточности 
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информации. 

15. Что такое "альтернативные данные". 

Альтернативные источники 

информации как инструмент 

конкурентной разведки. 

2. Раздел -2 «Работа с 

большими 

данными» 

УК-1 Контрольн

ая работа   

1. Дайте определение понятия больших 

данных. 

2. Проанализируйте области применения 

больших данных. 

3. Расскажите историю развития 

наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии  как 

научной дисциплины 

5. Что является объектами изучения в 

библиометрических исследованиях 

6. Перечислите наукометрические базы 

данных  в России  

7. Что такое Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ).Назовите цель и 

основные задачи, которые решает 

проект РИНЦ 

8. Расскажите о геолокации и 

геопозиции. Покажите их соотношение 

друг с другом. 

9. Выполните сравнительную 

характеристику категорий " Большие 

данные и бизнес-аналитика." 

10. Опишите Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. 

11. Назовите инструменты и способы 

анализа текстовой информации. 

12. Какие факторы влияют на выбор 

системы анализа текстовой 

информации. 

13. Расскажите о видах научной и 

прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа 

данных 

14. Опишите методы статистического 

анализа текста. 

15. В чем заключается цель и сущность 

дисперсионного анализа 

16. Раскройте содержание понятия 

контент-анализа. Виды и назначение 

контент-анализа 
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17. Расскажите о развитии систем 

машинного перевода. Что такое 

Джорджтаунский эксперимент. 

18. В чем отличие машинного 

(автоматического) перевода от 

автоматизированного перевода. 

19. Назовите основные направления 

развития систем машинного перевода 

(Machine Translation, МТ) 

20. Раскройте содержание понятия 

Системы автоматизированного 

перевода 

21. Расскажите о принципах 

безопасного внедрения 

мультиязычности и тонкостях 

ее настройки  

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих решений  

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-

аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении 

системных исследований в открытых сетях и общедоступных 

массивах информации. 

5. Сравните поисковые системы для поиска информации в 

интернете. 

6. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, 

которые относятся к числу системообразующих компонентов 

компьютерной системы. 

7. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в 

анализе данных. 

8. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории 

вероятностей. 

9. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 
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10. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе 

нейронных сетей и градиентного бустинга. 

11. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его 

основные принципы. 

12. Назовите виды категорий системного анализа.  

13. Назовите этапы проведения системных исследований . Опишите 

три рабочие фазы проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации.  

14. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор 

поисковых систем.  

15. Покажите работу поисковой машины на примере. 

16. Опишите средства контроля достоверности информации. 

17. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи 

информации заказчику поисковых работ. 

18. Раскройте понятие информации, информационного канала. 

Перечислите подходы к определению информации. 

19. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

20. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

21. Опишите теорию К.Шеннона. 

22. Выполните оценку результатов поиска информации. 

23. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

24. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники 

информации как инструмент конкурентной разведки. 

25. Дайте определение понятия больших данных. 

26. Проанализируйте области применения больших данных. 

27. Расскажите историю развития наукометрии. 

28. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины 

29. Что является объектами изучения в библиометрических 

исследованиях 

30. Перечислите наукометрические базы данных в России  

31. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Назовите цель и основные задачи, которые решает проект РИНЦ 

32. Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их 

соотношение друг с другом. 

33. Выполните сравнительную характеристику категорий " Большие 

данные и бизнес-аналитика." 

34. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. 

35. Назовите инструменты и способы анализа текстовой 

информации. 

36. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой 

информации. 

37. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных 

38. Опишите методы статистического анализа текста. 

39. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 
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40. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение 

контент-анализа 

41. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое 

Джорджтаунский эксперимент. 

42. В чем отличие машинного (автоматического) перевода от 

автоматизированного перевода. 

43. Назовите основные направления развития систем машинного 

перевода (Machine Translation, МТ) 

44. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного 

перевода 

45. Расскажите о принципах безопасного внедрения 

мультиязычности и тонкостях ее настройки  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023); 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / С. М. Колесникова, 

Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15454-2. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023); 

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, 

В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., табл., схем., 

граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата обращения: 12.05.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Шабанов Т.Ю.. Современные технологии поиска и обработки информации : учебное 

пособие / Т.Ю.Шабанов. — Челябинск : Издательство Челябинский государственный 

университет , 2021. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN  978-5-7271-1719-4. — Текст 

: электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY. - URL 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_24259927.pdf (дата обращения: 15.05.2023); 

2. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого пространства 

безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. Игнатьев, Ю. А. 

Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. –

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf (дата обращения: 26.05.2023); 

3. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / А. И. Локнов, 

Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_24259927.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
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Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-

676-8.. https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf (дата обращения: 

26.05.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий: 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, разбор конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник).  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Политическая конфликтология» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об основных принципах и понятиях, описывающих 

конфликты в сфере политики, о сущности и содержании конфликтогенной природы политики, 

социальной роли и основных функциях политического конфликта с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по политическим процессам на 

уровне государства, общественных организаций и объединений, местного самоуправления, 

международных отношений и внешней политики, сфере политических коммуникаций, 

избирательных процессах, политическому консультированию. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Раскрыть содержание и формы формирования политических конфликтных ситуаций в 

современных условиях и конфликтов, складывающихся на их основе. 

2. Изучить законодательные, нормативно-правовые основы государственной  политики по 

урегулированию политических конфликтов. 

3. Получить первичные навыки урегулирования социально-политических конфликтов  в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, международных 

организациях. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3; УК-5; ОПК-3; ОПК-4; ПК-6; ПК-7 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3.1. Понимает основные аспекты 

межличностных и групповых коммуникаций.  

УК-3.2. В социальном взаимодействии 

соблюдает этическе принципы, проявляет 

уважение к мнению и культуре других 

участников. 

УК-3.3. Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя 

из стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, несет личную 

ответственность за результат. 

Знать: методику 

анализа задач 

социального 

взаимодействия  

 

Уметь: выявлять 

распределение 

ролей в команде и 

определять 

соответствие 

ролей 

выполняемым 

функциям. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Понимает многообразие культур и 

цивилизаций в их взаимодействии, 

закономерности и этапы развития духовной и 

материальной культуры народов мира, 

основные подходы к изучению культурных 

явлений. 

УК-5.2. Понимает необходимость восприятия 

и учета межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах.  

УК-5.3. Выделяет и анализирует особенности 

Знать: культурные 

особенности 

и традициях 

различных 

социальных групп 

в сфере своей 

международно-

регионоведческой 

/страноведческой 

специализации.  
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межкультурного взаимодействия, 

обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем. 

Уметь: 

конструктивно 

взаимодействоват

ь с людьми с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональны

х задач и 

усиления 

социальной 

интеграции 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен 

выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические данные 

из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных текстах 

и источниках по 

профилю 

деятельности 

ОПК-3.1. Выделяет смысловые конструкции в 

первичных источниках и оригинальных 

текстах с использованием основного набора 

прикладных методов. 

ОПК-3.2. Систематизирует и статистически 

обрабатывает потоки информации, умеет 

интерпретировать содержательно значимые 

эмпирические данные. 

ОПК-3.3. Оценивает корректность применения 

методик качественного и количественного 

анализа. 

Знать: 

теоретические и 

эмпирические 

методы для 

анализа и оценки 

международно-

политических 

процессов и 

ситуаций 

различных 

уровней.  

Уметь: 

прогнозировать  

развитие 

ситуаций с 

использованием 

метода сценарной 

разработки, 

предлагать 

рекомендации по 

урегулированию 

ситуаций в рамках 

решения 

основных 

международных 

проблем, 

затрагивающих, 

прежде 

всего интересы 

Российской 

Федерации. 

Экспертная оценка ОПК-4.  

Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также 

ОПК-4.1. Дает характеристику и оценку 

общественно- политическим и социально-

экономическим событиям и процессам в 

экономическом, социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе.  

ОПК-4.2. Выявляет объективные тенденции и 

закономерности развития факторов на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических 

процессах и определяет пределы 

аналитического и прогнозного суждения о 

них. 

ОПК-4.3. Находит причинно-следственные 

связи и взаимозависимости между 

общественно-политическими и социально-

экономическими процессами и явлениями 

Знать: 

характеристики и 

оценки 

общественно- 

политических и 

социально-

экономических 

событий и 

процессов в 

экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а 

также в их 

взаимосвязанном 

комплексе.   

Уметь: выявлять 

объективные 
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с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов 

на глобальном, 

макрорегионально

м, национально-

государственном, 

региональном и 

локальном 

уровнях. 

Научно-

исследовательская 

ПК-6. Понимает 

логику глобальных 

процессов в их 

исторической, 

экономической и 

правовой 

обусловленности. 

ПК-6.1. Знает основные тенденции 

современных международных отношений и 

динамику их эволюции с учетом поведения, 

интересов и влияния ключевых факторов. 

ПК-6.2. Отслеживает динамику изменения 

среды международной безопасности и 

понимает ее влияние на национальную 

безопасность Российской Федерации. 

ПК-6.3. Ориентируется в мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных и др. 

процессах. 

ПК-6.4. Понимает правовые основы 

международных отношений. 

ПК-6.5. Понимает процесс регулирования 

международных конфликтов с 

использованием дипломатических, социально-

политических, политико-экономических, 

информационных и силовых методов. 

ПК-6.6. Понимает основные тенденции 

развития международных интеграционных 

процессов. 

ПК-6.7. Понимает основные направления 

внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией. 

Знать:  

- глобальные 

процессы и 

развитие 

всемирной 

политической 

системы 

международных 

отношений в их 

исторической, 

экономической и 

правовой 

обусловленности 

Уметь: 

- понимать и 

интерпретировать 

содержание 

глобальных 

процессов в  их 

обусловленности 

экономикой, 

историей, правом. 

Научно-

исследовательская 
ПК-7. Способен 

решать научные 

задачи, использовать 

методологический 

инструментарий, 

обосновывать 

научную новизну и 

практическую 

значимость 

исследуемой 

проблематики в 

широком 

международном 

контексте. 

ПК-7.1. Обосновывает актуальность 

исследования, определяет объект и предмет 

исследования, формулирует научную 

проблему и/или гипотезу исследования. 

ПК-7.2. Участвует в составлении программы 

научного исследования. 

ПК-7.3. Самостоятельно готовит научный 

отчет по теме исследования, выступает с 

устным докладом на конференции с 

основными выводами исследования. 

Знать:  

- 

методологическу

ю основу 

научного 

исследования в 

области 

международно-

политической 

науки; 

-  основные 

тенденции 

развития 

глобальной 

системы, 

механизм 

взаимовлияния 

планетарной 

среды, мировой 

экономики и 

мировой 

политики. 

Уметь: 

-  составлять 

программы 

научного 

исследования. 



 8 

-  обосновывать 

актуальность 

исследования, 

определять объект 

и предмет 

исследования, 

формулировать 

научную 

проблему и/или 

гипотезу 

исследования. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы.  

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
74     74 

 
 

 

Лекционные занятия 36     36    

из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 36     36    

из них: в форме практической подготовки          

Лабораторные занятия -     -    

из них: в форме практической подготовки          

Консультации / Иная контактная работа 2     2    

из них: в форме практической подготовки          

Самостоятельная работа обучающихся 52     52    

Контроль промежуточной аттестации 18     18    

Форма промежуточной аттестации 
Экз.     

Экз

. 

 
 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144     144    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б

о
т
а

  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о

 т
и

п
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 
К

о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
/ 

и
н

а
я

 к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 

р
аб

о
та

 
и

з 
н

и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 5 

Раздел 1 Введение в 

политическую конфликтологию 
31 13 18 9  9  

    

Тема 1.1. Возникновение и 

развитие политической 

конфликтологии  

16 7 9 4  5  

    

Тема   1.2. Предмет и методы 

политической конфликтологии 
15 6 9 5  4  

    

Раздел 2. Конфликт как 

социально-политическое 

явление 

31 13 18 9  9  

    

Тема 2.1. Сущность и специфика 

политического конфликта 
16 7 9 4  5  

    

Тема 2.2. Структура, границы, 

динамика, виды  политического 

конфликта 

15 6 9 5  4  

    

Раздел 3. Типы политических 

конфликтов 
31 13 18 9  9  

    

Тема 3.1.  Источники и факторы 

внутриполитических конфликтов  
16 7 9 4  5  

    

Тема 3.2.  Виды международных 

конфликтов 
15 6 9 5  4  

    

Раздел 4. Технологии 

предупреждения, управления, 

урегулирования, разрешения 

политических конфликтов 

33 13 20 9  9  

  2  

Тема 4.1. Третья сторона в 

урегулировании конфликта 
16 7 9 4  5 

     

Тема  4.2.  Переговорный процесс 

как способ разрешения 

политических конфликтов 

17 6 11 5  4 

   2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 18      

    18 

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен.       

     

Общий объем, часов 144 52 74 36  36    2 18 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1: Введение в политическую конфликтологию 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конфликтогенная природа политики. Политические интересы и ценности, их роль в 

возникновении и развитии конфликтов. Эволюция конфликтологических взглядов в истории 
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философско-социологической и психологической мысли. Предтечи политической 

конфликтологии. Современные политологические проблемы развития конфликтологии. 

Тема 1.1. Возникновение и развитие политической конфликтологии  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения политической 

конфликтологии. Эмоционально-психологический, диалектический и социально-

мотивирующий подходы к изучению социального конфликта. Классические исследования 

конфликта К. Маркса, Р. Дарендорфа, К. Боулдинга и др. Советские общественные науки о 

социальных конфликтах. Особенности развития конфликтологии в России. 

Тема 1.2. Предмет и методы политической конфликтологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет политической конфликтологии. Политическая конфликтология в системе наук. 

Задачи и методы политической конфликтологии. Специфика политологических методов 

исследования социальных конфликтов.. Методология конфликтологического знания. Методы 

сбора эмпирических данных и их анализа в конфликтологии. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Конфликтология как область научного знания 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ:  

1. Теоретические и социально-политические предпосылки возникновения политической 

конфликтологии. 

2. Функции политической конфликтологии. 

3. Современные проблемы и прикладное значение  политической конфликтологии. 

4. Каковы особенности классовой теории конфликта? 

5. Специфика политологических методов исследования социальных конфликтов.  

6. Современные политологические проблемы развития конфликтологии.  

7. Методология конфликтологического знания. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2: Конфликт как социально-политическое явление 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Многофакторность и разноплановость конфликтов. Конфликты интересов, ценностей, 

позиций, идентичности. Типология конфликтов по субъектам: личностные, групповые, 

институциональные конфликты; внутрисистемные и межсистемные конфликты. Общее и 

особенное в социальных конфликтах в различных сферах общественной жизни: экономические, 

политические, социальные, идеологические, правовые, нравственные, этические конфликты. 

Специфика конфликтов, определяемая используемыми в них средствами и методами: мирный и 

вооруженный конфликт, конфликты, развертывающиеся по сценариям «игра», «дебаты», 

«сражение». Общность конфликтов разных видов. 

Тема 2.1. Сущность и специфика политического конфликта 

Перечень изучаемых элементов содержания 



 11 

Понятие конфликта, его природа и сущность. Конфликт и соревнование. Конфликт и 

конкуренция. Необходимые и достаточные условия возникновения конфликта. Современные 

представления о причинах социальных конфликтов. Экономическое и социальное неравенство 

как факторы социальной напряженности в обществе. Источники, причины возникновения и 

цели социального конфликта. Конструктивные и деструктивные функции социального 

конфликта в общественном развитии. Причины и движущие силы политического конфликта.  

 

Тема 2.2. Структура, границы, динамика, виды  политического конфликта 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Власть как объект столкновения интересов и позиций; властные отношения как базисная 

основа зарождения и развития политического конфликта. Основные субъекты политических 

конфликтов. Идеологическая мотивированность и институциональная организованность 

массовых действий – важнейшая особенность политического конфликта. Типология 

политических конфликтов. Негативные и позитивные функции политического конфликта. 

Конфликт и политическая стабильность. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Конфликт как взаимодействие сторон 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Политические интересы субъектов конфликта. 

2. Национальные элиты и их роль в политическом конфликте. 

3. Основные черты политического конфликта. 

4. Пространственные и временные условия протекания политических конфликтов. 

5. Субъекты и участники конфликта. 

6. Мотивы и цели участвующих в конфликте сторон. 

7. Первичные и вторичные группы в конфликте; заинтересованные третьи силы. 

8. Возможность втягивания в конфликт новых участников. 

9. Социальный статус личности, группы, его влияние на их положение в реальном 

конфликте.  

10. Объект и предмет противоборства, образ конфликтной ситуации.  

11. Интересы и цели сторон.  

12. Силы и ресурсы конфликтующих сторон.  

13. Конфликтное действие 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 3: Типы политических конфликтов 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика политической борьбы. Борьба за собственность как основа политических 

конфликтов. Ресурсы борьбы за власть. Принятие политических решений как источник 

политических конфликтов и способ их разрешения. Понятие «международный конфликт». 

Тенденции развития политической конфронтации, возможный характер их возникновения. 

Международная обстановка и тенденции ее развития. Россия в современных международных 

политических конфликтах. 

Тема 3.1. Источники и факторы внутриполитических конфликтов  
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды внутриполитических конфликтов и их особенности (конфликты между классами, 

крупными социальными группами, партиями, политическими группировками, лидерами. 

Мотивация и движущие силы внутриполитических конфликтов. Борьба за власть и ее формы. 
Особенности институциональных политических конфликтов. Политическая оппозиция, как 

основной агент институализированного конфликта. Участие масс во внутриполитических 

конфликтах, его виды, целесообразность и возможные последствия. 

Тема 3.2.  Виды международных конфликтов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Международные и межгосударственные конфликты. Глобализация и фрагментация 

современного мира как причина международных конфликтов. Суверенитет, территориальная 

целостность и национальная идентичность. Современное мироустройство и его влияние на 

возникновение и протекание политических конфликтов. Различия влияния монополярного и 

многополярного устройства мира на международную политическую стабильность. Основные 

угрозы и опасности, существующие для национальной безопасности Российской Федерации. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Типология конфликтов 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ:  

1. Особенности статусно-ролевых политических конфликтов. 

2. Борьба за собственность как основа внутриполитических конфликтов.             

3. Движущие силы и особенности мотивации внутриполитических конфликтов. 

4. Место, специфика политической борьбы и ее основные формы во внутриполитических 

конфликтах. 

5. Разделение властей как источник внутриполитических конфликтов. 

6. Формы и степень проявления международно-политических конфликтов (напряженность 

отношений, дипломатический конфликт, эмбарго, угроза военных действий, блокада, 

военные действия и др.). 

7. Виды внешнеполитических конфликтов и их особенности (конфликт идеологий, 

конфликт религий, территориальный конфликт, конфликт ресурсов, конфликт амбиций и 

др.). 

8. Роль международных органов в регулировании внешнеполитических конфликтов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 4: Технологии предупреждения, управления, урегулирования, разрешения 

политических конфликтов 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Урегулирование конфликтов – область социального знания и практики. Посредничество, 

переговоры. Силовые способы подавления (урегулирования) конфликта. Возможность и 

необходимость политического урегулирования конфликтов. Основные способы прекращения 

политических конфликтов: капитуляция, компромисс, консенсус.  

Тема 4.1. Третья сторона в урегулировании конфликта 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Способы выхода из конфликта. Изменение конфликтной ситуации. Изменение позиций 

сторон. Локализация и фрагментация конфликта. Особенности управленческой деятельности 

“третьей стороны”: посредничество, оказание “добрых услуг”, наблюдение за ходом 

переговоров, арбитраж. Основные методы деятельности “третьей стороны”. 

Тема 4.2. Переговорный процесс как способ разрешения политических конфликтов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Переговорный процесс, его функции и основное содержание. Модели поведения 

партнеров в переговорном процессе («Избегающий», «Уступающий», «Отрицающий», 

«Наступающий»). Типы стратегий: «выигрыш-выигрыш», «проигрыш-выигрыш», «проигрыш-

проигрыш», «выигрыш-выигрыш». Тактики переговоров: «видимое сотрудничество», 

«дезориентация партнера», «провокация чувства жалости у партнера», «ультимативная 

тактика», «лавирование резервами уступок». Тактические приемы: «закрытая дверь», 

«визирование», «внешняя опасность» и др. Роль и возможности третьей стороны в 

урегулировании конфликта. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Управление конфликтами 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Необходимые предпосылки участия третьей стороны в урегулировании политических 

конфликтов. 

2. Особенности деятельности третьей стороны по урегулированию конфликтов  

3. Формы убеждения и оказания помощи  сторонам политического конфликта 

посредниками. 

4. Зависимость «границы допустимых решений» для каждой стороны в переговорном 

процессе.  

5. Стратегия и технология ведения переговоров. 

6. Роль медиаторов в переговорном процессе. 

7. Основные направления анализа результатов переговоров и критерии их эффективности. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 
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Семестр 3 

Раздел 1. Введение в 

политическую 

конфликтологию 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Конфликт 

как социально-

политическое 

явление 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 3. Типы 

политических 

конфликтов 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 4. 

Технологии 

предупреждения, 

управления, 

урегулирования, 

разрешения 

политических 

конфликтов 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Проблемное поле политической конфликтологии. 

2. Основные принципы исследования конфликта. 

3. Эволюция конфликтологических взглядов в истории философско-социологической и 

психологической мысли.  

4. Предтечи политической конфликтологии.  

5. Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения политической 

конфликтологии.  

6. Советские общественные науки о социальных конфликтах.  

7. Особенности развития конфликтологии в России. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 
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1. Концепция    позитивно- функционального конфликта Льюиса Козера. 

2. Теория конфликта Кеннет Боулдинга. 

3. Конфликтная модель общества  Р. Дарендорфа. 

4. Диалектические парадигмы конфликта К. Маркса и Р. Дарендорфа. 

5. Конфликтный функционализм Г. Зиммеля. 

6. Концепция социальной типологии П. Бурдье. 

7. Теория эргатических конфликтов В.В. Дружинина, Д.С. Конторова. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

1. Сафонов, А. А.  Международные конфликты в XXI веке : учебник и практикум для 

вузов / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13154-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449308 (дата обращения: 22.05.2022). 

2. Сирота, Н. М.  Политическая конфликтология : учебное пособие для вузов / 

Н. М. Сирота. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 121 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07245-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453497 (дата обращения: 22.05.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Властные отношения как базисная основа зарождения и развития политического 

конфликта. 

2. Конфликт как инструмент политики, как способ и форма властвования.  

3. Понятие конфликта, его природа и сущность. Конфликт и соревнование.  

4. Конфликт и конкуренция.  

5. Необходимые и достаточные условия возникновения конфликта.  

6. Современные представления о причинах социальных конфликтов.  

7. Экономическое и социальное неравенство как факторы социальной напряженности в 

обществе. Источники, причины возникновения и цели социального конфликта.  

8. Конструктивные и деструктивные функции социального конфликта в общественном 

развитии.  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Причины и движущие силы политического конфликта.  

2. Социальная дифференциация и противоречия интересов.  

3. Интересы, мотивы и притязания в конфликте.  

4. Личностные, групповые и институциональные причины возникновения политических 

конфликтов.  

5. Политический режим и социально-политические противоречия в обществе.  

6. Власть как объект столкновения интересов и позиций; властные отношения как базисная 

основа зарождения и развития политического конфликта. 

7. Конфликт как инструмент политики, как способ и форма властвования. Основные 

субъекты политических конфликтов. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

1. Нигматуллина, Т. А.  Политическая медиация: учебное пособие для вузов / Т. А. 

Нигматуллина, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05665-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454094 (дата обращения: 

22.05.2022). 

2. Охременко, И. В.  Конфликтология : учебное пособие для вузов / И. В. Охременко. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05147-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
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— URL: https://urait.ru/bcode/454086 (дата обращения: 22.05.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Принятие политических решений как источник политических конфликтов. 

2. Роль политической оппозиции, как одного из основных агентов институализированного 

конфликта. 

3. Конфликты в парламентской деятельности и особенности их разрешения. 

4. Централизация и децентрализация власти как источник внутриполитических 

конфликтов.  

5. Разделение властей как источник внутриполитических конфликтов и основа их 

разрешения.  

6. Конфликты по горизонтали в отношениях между властвующими структурами.  

7. Выборы как системно управляемый процесс разрешения конфликтов по горизонтали.  

8. Конституционное разграничение полномочий как основа предотвращения и разрешения 

внутриполитических конфликтов.  

9. Конфликты в парламентской деятельности и особенности их разрешения.  

10. Судопроизводство как специфическая форма разрешения споров и конфликтов.  

11. Специфика арбитражного процесса.  

12. Федерация как способ децентрализации власти.  

13. Специфика конфликтов между общефедеральными органами власти и субъектов 

федерации.  

14. Распределение ответственности между политическими институтами и институтами 

гражданского общества.  

15. Конфликты в отношениях между руководителями и подчиненными как разновидность 

конфликтов по вертикали.  

16. Конфликты между  политическими лидерами. 

17. Понятие «международный конфликт».  

18. Международные и межгосударственные конфликты.  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Глобализация и фрагментация современного мира как причина международных 

конфликтов.  

2. Суверенитет, территориальная целостность и национальная идентичность.  

3. Современное мироустройство и его влияние на возникновение и протекание 

политических конфликтов.  

4. Различия влияния монополярного и многополярного устройства мира на 

международную политическую стабильность.  

5. Основные угрозы и опасности, существующие для национальной безопасности 

Российской Федерации.  

6. Тенденции развития политической конфронтации, возможный характер их 

возникновения.  

7. Международная обстановка и тенденции ее развития.  

8. Россия в современных международных политических конфликтах.  

9. Современное международное законодательство как основа предотвращения и 

разрешения межгосударственных конфликтов.  

10. Эволюция форм и методов разрешения межгосударственных конфликтов на протяжении 

истории человечества. 

11. Роль ООН в регулировании современных внешнеполитических конфликтов. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

1. Семенов, В. А.  История зарубежной конфликтологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. А. Семенов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 214 с. 
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— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06164-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453654 (дата обращения: 22.05.2022). 

2. Семенов, В. А.  История зарубежной конфликтологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. А. Семенов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 292 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06165-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454701 (дата обращения: 22.05.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Правила ведения переговоров по спорным политическим вопросам. 

2. Модели поведения в переговорах в контексте разрешения политического конфликта. 

3. Основные подходы к переговорам: «торг» и совместный поиск пути решения проблемы. 

4. Основные тактические приемы «торга» и тактические приемы «партнерского подхода».  

5. Особенности управленческой деятельности “третьей стороны”: посредничество, 

оказание “добрых услуг”, наблюдение за ходом переговоров, арбитраж.  

6. Основные методы деятельности “третьей стороны”.  

7. Примирение противоположных сторон на основе сближения их позиций и интересов; 

убеждение; оказание помощи в поисках мирного решения.    

8. Переговорный процесс, его функции и основное содержание.  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4: 

1. Модели поведения партнеров в переговорном процессе («Избегающий», «Уступающий», 

«Отрицающий», «Наступающий»).  

2. Технологии стратегий и тактик в переговорном процессе.  

3. Типы стратегий: «выигрыш-выигрыш», «проигрыш-выигрыш», «проигрыш-проигрыш», 

«выигрыш-выигрыш».  

4. Тактики переговоров: «видимое сотрудничество», «дезориентация партнера», 

«провокация чувства жалости у партнера», «ультимативная тактика», «лавирование 

резервами уступок».  

5. Тактические приемы: «закрытая дверь», «визирование», «внешняя опасность» и др.  

6. Национальные стили ведения переговоров.  

7. Личностный стиль ведения переговоров. 

8. Роль и возможности третьей стороны в урегулировании конфликта. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4: 

1. Семенов, В. А.  История зарубежной конфликтологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов 

/ В. А. Семенов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 292 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06165-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454701 (дата обращения: 22.05.2022). 

2. Соломатина, Е. Н.  Социология конфликта : учебное пособие для вузов / Е. Н. 

Соломатина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07729-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451100 (дата обращения: 22.05.2022). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

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

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 
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виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

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

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются экзамен, который проводится в устной форме. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

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

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1. Введение в политическую конфликтологию 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-3; ПК-7 

Задание 1.  Составить библиографический список литературы по теме «Политическая 

конфликтология». 

Задание 2. Составьте таблицу основных научных подходов к анализу политической 

конфликтологии. 

 
Научные подходы Понимание 

природы 

политической 

конфликтологии 

Понимание роли 

политической 

конфликтологии как 

научного 

направления  

Понимание роли  

политической 

конфликтологии как 

дисциплины 

Основные 

принципы и методы 

научного анализа в 

политической 

конфликтологии 

          

 

Задание 3. Изучите работу К. Шмитта «Понятие политического». Составьте таблицу, 

раскрывающую обстоятельства и факторы, которые придают конфликту политический 

характер. 

 

Раздел 2. Конфликт как социально-политическое явление 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-5; ОПК-3;  

Задание 1. Составьте картографию политических конфликтов в 2020 -2021 гг. 

Задание 2. Составьте таблицу типологии конфликтов.  

 

Основания классификации политических 

конфликтов 

Соответствующие типы политических 

конфликтов 

   

 

Задание 3. Проведите контент-анализ проблематики политических конфликтов в 

периодической печати за 2 - 3 месяца. 

 

Раздел 3: Типы политических конфликтов 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-4;  

Задание 1. Изобразите графически структуру политических конфликтов, отражающую 
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содержание и краткую характеристику ее основных элементов. 

 

Задание 2. Изобразите графически алгоритм основных стадий развития политического 

конфликта и кризиса в их различных вариантах. 

Задание 3.  Составьте классификацию внутриполитических конфликтов в виде таблицы. 

 

Основания 

классификации 

Соответствующие типы 

внутриполитических 

конфликтов 

Особенности (возможные масштабы, 

острота противоречий, последствия и др.) 

      

 

Раздел 4: Технологии предупреждения, управления, урегулирования, разрешения 

политических конфликтов 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ПК-6 

Задание 1. Провести анализ использования «двойных стандартов» в отношении 

межгосударственных конфликтов со стороны  отдельных государств. 

 

Задание 2. Составить алгоритм формирования посредниками ориентации сторон 

политического конфликта на поиск совместного решения. 

 

Задание 3. Составьте таблицу «Предупреждение и разрешение политических 

конфликтов». 

Основные направления 

предупреждения 

политических 

конфликтов 

Их основное 

содержание и 

способы 

реализации 

Основные механизмы 

разрешения 

политических 

конфликтов 

Их основное 

содержание и 

способы 

реализации 

      

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов 

 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-5; ОПК-3;  1. Предметная область политической конфликтологии. 

2. Основные этапы становления политической 

конфликтологии. 

3. Понятие и сущность политического конфликта как 

социального явления. 
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4. Источники и причины возникновения политических 

конфликтов в обществе. 

5. Функции политического конфликта. 

6. Субъекты и участники политических конфликтов. 

7. Фазы и механизмы развития политического 

конфликта. 

8. Причины и условия возникновения политических 

конфликтов. 

9. Классификация и типология политических 

конфликтов. 

10. Политические интересы субъектов конфликта. 

11. Политический конфликт как особый и повсеместный 

вид политических отношений. 

12. Специфическая взаимосвязь политического 

конфликта и властных отношений. 

13. Роль информации в возникновении и развитии 

политических конфликтов. 

14. Терроризм как способ политической борьбы. 

15. Политическое насилие как фактор дестабилизации 

современного геополитического процесса. 

16. Толерантность, политическое ненасилие и культура 

мира как факторы противодействия политическому 

насилию. 

17. Стиль политического поведения как причина 

конфликта. 

18. Внутриличностные факторы, позволяющие 

предвидеть назревание конфликта. 

 

УК-3;  19. Понятие силы, слабости и насилия в  качестве 

факторов возникновения и разрешения политических 

конфликтов. 

20. Сущность внутриполитических конфликтов и 

кризисов и их виды. 

21. Институциональные конфликты и их особенности. 

22. Правительственные конфликты и кризисы. 

23. Парламентские конфликты и кризисы. 

24. Характеристика составных компонентов в 

формировании политического «образа врага».  

25. Стратегии и стили разрешения политических 

конфликтов. 

26. Условия и факторы конструктивного разрешения 

конфликтов. 

27. Понятие и формы участия «третьей стороны» в 

урегулировании политического конфликта. Основные 

задачи посредника. 

28. Капитуляция, компромисс, консенсус как формы 

завершения политического конфликта. 

29. Переговорный процесс как способ урегулирования 

политического конфликта. 

30. Понятие и классификация международных 

конфликтов. 

31. Особенности предотвращения и регулирования 

кризисных ситуаций и межгосударственных конфликтов. 
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32. Роль силы в межгосударственных конфликтах. 

Использование вооруженных сил и применение санкций. 

33. Понятие стратегии «одностороннего действия».  

34. Понятие, условия и особенности реализации 

стратегии «двустороннего действия» в политическом 

конфликте.  

35. Соотношение силовых и мирных методов 

разрешения политических конфликтов.  

36. Основные принципы и фазы урегулирования 

политического конфликта. 

37. Понятие и характеристика предупреждения 

политических конфликтов. 

38. Понятие и характеристика регулирования 

(улаживания) политических конфликтов.  

 

ОПК-4;  39. Понятие и характеристика разрешения 

политических конфликтов.  

40. Понятие и основные принципы управления 

политическими конфликтами.  

41. Основные подходы и формы деятельности по 

предупреждению деструктивных политических 

конфликтов. 

42. Способы и методы предотвращения политических 

конфликтов.  

43. Арбитраж и третейский суд инструменты 

урегулирования политического конфликта. 

44. Понятие и формы окончания политических 

конфликтов. 

45. Принципы и содержание постконфликтного 

строительства. 

46. Структурные элементы политического конфликта. 

47. Субъекты и участники политических конфликтов. 

48. Мотивы и цели участвующих в конфликте сторон. 

49. Фазы и механизмы развития политического 

конфликта. 

50. Причины и условия возникновения политических 

конфликтов. 

51. Границы политического конфликта. 

52. Пространственные и временные условия 

возникновения и протекания конфликта.  

53. Влияние идеологической основы на границы 

политических конфликтов. 

54. Политические интересы субъектов конфликта. 

 

 

Практический блок – аналитическое задание. 

Код контролируемой компетенции - ПК-6; ПК-7 

Аналитическое задание представляет собой анализ конкретного письменного 

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

монографии, правовой документ. Студент должен дать краткий письменный анализ документа. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

5.1.1. Основная литература 

1. Сафонов, А. А.  Международные конфликты в XXI веке : учебник и практикум 

для вузов / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13154-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449308 

(дата обращения: 22.05.2022). 

2. Сирота, Н. М.  Политическая конфликтология : учебное пособие для вузов / 

Н. М. Сирота. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

121 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07245-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453497 (дата 

обращения: 22.05.2022). 

 

1.1.2. Дополнительная литература 

3. Нигматуллина, Т. А.  Политическая медиация: учебное пособие для вузов / Т. А. 

Нигматуллина, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05665-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454094 (дата обращения: 

22.05.2022). 

4. Охременко, И. В.  Конфликтология : учебное пособие для вузов / И. В. Охременко. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05147-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/454086 (дата обращения: 22.05.2022). 

5. Семенов, В. А.  История зарубежной конфликтологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. А. Семенов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 214 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06164-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453654 (дата обращения: 22.05.2022). 

6. Семенов, В. А.  История зарубежной конфликтологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. А. Семенов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 292 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06165-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454701 (дата обращения: 22.05.2022). 

7. Соломатина, Е. Н.  Социология конфликта : учебное пособие для вузов / Е. Н. 

Соломатина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07729-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451100 (дата обращения: 22.05.2022). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным материалам 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.

ru/  

 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

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

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

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

оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. 5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

2. 5.4.2. Программное обеспечение  

3. MicrosoftOffice (Word, Excel);  

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий путем разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 
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посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

       Цель  дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний о теоретико-

методологических основах, теории и практике  функционирования глобальных процессов, 

месте и роли России в глобальной политике, тенденциях  функционирования политических 

институтов и процессов  в условиях глобализации  с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков  в политическом процессе на уровне  

государства,  общественно-политических организациях,   международных отношений, 

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

управления,  аппаратах политических партий и общественно-политических движений. 

           Задачи  дисциплины  (модуля) : 

• изучить  наиболее распространенные  в политической науке  теоретико-

методологические подходы, теории и  концепции   исследования    процессов 

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

функционирования политических институтов, отношений и процессов в условиях 

глобализации;  

• углубить знания обучающихся о противоречивом воздействии глобализации на 

политику отдельных государств и мировую систему международных отношений в 

целом; формировать у обучающихся  представления о вызовах глобального и 

регионального развития; 

• изучить  актуальные проблемы и основные направления российской внутренней  

политики и  внешнеполитической стратегии РФ  в условиях  новых вызовов и рисков на   

глобальном, региональном, национально-государственном  и локальном уровнях; 

•  формировать у обучающихся  способностей выявлять  причинно-следственные связи, 

давать характеристику   и оценку общественно-политическим и социально-

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

и культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном уровнях;  

• развивать у обучающихся навыки научно-исследовательской деятельности, работы  с 

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

антиглобализма, глобальных проблем современности, места и роли российского 

государства в глобальном контексте. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-5; ПК-6; ПК-7 в соответствии с 

учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. 

Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические данные 

из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных текстах 

и источниках по 

профилю 

деятельности 

 

ОПК-3.1. Выделяет смысловые конструкции в 

первичных источниках и оригинальных 

текстах с использованием основного набора 

прикладных методов. 

ОПК-3.2. Систематизирует и статистически 

обрабатывает потоки информации, умеет 

интерпретировать содержательно значимые 

эмпирические данные. 

ОПК-3.3. Оценивает корректность применения 

методик качественного и количественного 

анализа. 

Знать: 

механизмы и 

факторы мировой 

политики, генезис 

важнейших 

международных 

проблем 

Уметь:  

находить 

практическое 

применение 

своим научно-

обоснованным 

выводам, 

наблюдениям и 

опыту, 

полученным в 

результате 

познавательной 

профессионально

й деятельности в 

сфере мировой 

политики и 

международных 

отношений 

Экспертная оценка ОПК-4.  

Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

 

ОПК-4.1. Дает характеристику и оценку 

общественно- политическим и социально-

экономическим событиям и процессам в 

экономическом, социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе.  

ОПК-4.2. Выявляет объективные тенденции и 

закономерности развития факторов на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических 

процессах и определяет пределы 

аналитического и прогнозного суждения о 

них. 

ОПК-4.3. Находит причинно-следственные 

связи и взаимозависимости между 

общественно-политическими и социально-

экономическими процессами и явлениями 

Знать:  

специфику и 

принципы 

организации 

корпоративной 

культуры 

международного 

общения 

Уметь:  

выявлять и 

находить 

элементы 

компромисса в 

нестандартной 

международной 

ситуации и в 

процессе 

переговоров 
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Публицистическая 

деятельность 

ОПК-5 

Способен 

формировать 

дайджесты 

и аналитические 

материалы 

общественно-

политической 

направленности по 

профилю 

деятельности для 

публикации в 

научных журналах и 

средствах массовой 

информации 

ОПК-5.1. Самостоятельно и/или под 

руководством опытного наставника готовит 

тексты различной жанрово-стилистической 

принадлежности (дайджесты, аналитические 

материалы общественно-политической 

направленности по профилю деятельности для 

публикации СМИ и научных журналах, а для 

представления федеральным и региональным 

органам власти, коммерческим и 

некоммерческим организациям требуемого 

объёма, в том числе на иностранном(-ых) 

языке(-ах). 

ОПК-5.2. Отбирает и анализирует материалы 

для публикации с учетом особенностей 

целевой аудитории. 

Знать: 

Требования к 

подготовке 

текстов различной 

жанрово-

стилистической 

принадлежности 

(дайджесты, 

аналитические 

материалы) для 

представления 

федеральным и 

региональным 

органам власти, 

коммерческим и 

некоммерческим 

организациям, в 

том числе на 

иностранном(-ых) 

языке(-ах). 

Уметь: 

Отбирать и 

анализировать 

материалы для 

публикации с 

учетом 

особенностей 

целевой 

аудитории. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ОПК-6 

Способен участвовать 

в организационно-

управленческой 

деятельности и 

исполнять 

управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

ОПК-6.1. Ориентируется в организационной 

структуре системы органов государственной 

власти и управления РФ; международных 

организаций, а также неправительственных 

структур.  

ОПК-6.2. Имеет представление о миссии и 

долгосрочных целях организации. 

ОПК-6.3. Составляет официальную 

документацию различных видов (соглашения, 

договоры, программы визитов и пр.), в том 

числе на иностранном(-ых) языке(-ах).  

ОПК-6.4. Работает с корпоративной системой 

документооборота, в том числе электронного. 

Владеет навыками обеспечения 

государственного протокола Российской 

Федерации. 

ОПК-6.5. Выполняет базовые функции 

сотрудников младшего звена учреждений 

системы Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, других 

государственных учреждений, федеральных и 

региональных органов государственной 

власти. 

Знать: 

организационную 

структуру 

системы органов 

государственной 

власти и 

управления РФ; 

международных 

организаций, а 

также 

неправительствен

ных структур. 

Уметь: 

составлять 

официальную 

документацию 

различных видов, 

в том числе на 

иностранном(-ых) 

языке(-ах); 

работать с 

корпоративной 

системой 

документооборота

, в том числе 

электронного; 

владеть навыками 

обеспечения 

государственного 

протокола 

Российской 

Федерации. 
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Профессиональная ПК-5.  

Способен применять 

теории 

международных 

отношений для 

оценки современных 

международных 

проблем. 

 

ПК-5.1. Применяет ключевые понятия и 

категории теории международных отношений 

к анализу конкретной ситуации.  

ПК-5.2. Выявляет основные допущения и 

ограничения теорий международных 

отношений к конкретной международной 

ситуации.  

ПК-5.3. Интерпретирует основные положения 

теорий международных отношений для 

выработки практических рекомендаций. 

Знать: 

информацию, 

раскрывающую 

значимые 

события,  

актуальные  

проблемы и 

процессы 

мировой 

политики, власти  

и международных 

отношений 

Уметь:  

работать с 

материалами 

средств массовой 

информации, 

составлять обзоры 

прессы по 

заданным темам, 

находить, 

собирать и 

первично 

обобщать 

фактический 

материал, делать 

обоснованные 

выводы 

Профессиональная ПК-6. 

Понимает логику 

глобальных 

процессов в их 

исторической, 

экономической и 

правовой 

обусловленности. 

 

ПК-6.1. Знает основные тенденции 

современных международных отношений и 

динамику их эволюции с учетом поведения, 

интересов и влияния ключевых факторов. 

ПК-6.2. Отслеживает динамику изменения 

среды международной безопасности и 

понимает ее влияние на национальную 

безопасность Российской Федерации. 

ПК-6.3. Ориентируется в мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных и др. 

процессах. 

ПК-6.4. Понимает правовые основы 

международных отношений. 

ПК-6.5. Понимает процесс регулирования 

международных конфликтов с 

использованием дипломатических, социально-

политических, политико-экономических, 

информационных и силовых методов. 

ПК-6.6. Понимает основные тенденции 

развития международных интеграционных 

процессов. 

ПК-6.7. Понимает основные направления 

внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией. 

Знать: 

программные 

внешнеполитичес

кие документы 

РФ, положения 

международно-

правовых 

документов 

международных 

организаций 

входящих в поле 

внешнеполитичес

кой деятельности 

России 

Уметь: 

профессионально, 

грамотно 

анализировать и 

пояснять позиции 

Российской 

Федерации по 

основным 

международным 

проблемам 

Профессиональная ПК-7.  

Способен решать 

научные задачи, 

использовать 

методологический 

инструментарий, 

обосновывать 

научную новизну и 

практическую 

значимость 

ПК-7.1. Обосновывает актуальность 

исследования, определяет объект и предмет 

исследования, формулирует научную 

проблему и/или гипотезу исследования. 

ПК-7.2. Участвует в составлении программы 

научного исследования. 

ПК-7.3. Самостоятельно готовит научный 

отчет по теме исследования, выступает с 

устным докладом на конференции с 

основными выводами исследования. 

Знать: 

Требования к 

составлению 

программы 

научного 

исследования. 

Уметь: 

формулировать 

научную 

проблему и/или 
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исследуемой 

проблематики в 

широком 

международном 

контексте. 

гипотезу 

исследования, 

самостоятельно 

готовить научный 

отчет по теме. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц.   

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
110      110 

  

Лекционные занятия 54      54   

из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 54      54   

из них: в форме практической подготовки 26      26   

Лабораторные занятия -      -   

из них: в форме практической подготовки          

Консультации / Иная контактная работа 2      2   

из них: в форме практической подготовки          

Самостоятельная работа обучающихся 88      88   

Контроль промежуточной аттестации 18      18   

Форма промежуточной аттестации Экз.      Экз.   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216      216   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
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г
о
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ц
и
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и

п
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и
з 
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о
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к
т
н

а
я

 

р
аб

о
та

 
и

з 
н

и
х:

 в
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п
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п
о

д
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т
о
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и
 

Семестр 6 

Раздел 1. Тренды  развития   

глобальных процессов и политики. 

Кризис теории и практики 

33 15 18 9  9 4 
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глобализации: причины и 

проявления. 

Раздел 2. Глобальные проблемы 

современности: мировой и 

российский аспект 

33 15 18 9  9 4 

    

Раздел 3. Россия в фокусе 

геоэкономической и 

геополитической конкуренции. 

33 15 18 9  9 4 

    

Раздел 4. Россия, Европейский  и 

Евроатлантический  регионы: 

направления сотрудничества и 

проблемы взаимодействия. 

33 15 18 9  9 4 

    

Раздел 5. Внешнеполитические  

приоритеты России  на Ближнем и 

Среднем Востоке, в  Восточной и 

Юго-Восточной Азии, Африке и 

Латинской Америки на 

современном этапе; 

33 15 18 9  9 5 

    

Раздел 6. Международные 

организации и Россия.   Имиджевая 

стратегия современной  России. 

33 13 20 9  9 5 

  2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 18      

    18 

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен       

     

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

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1: Тренды  развития   глобальных процессов и политики. Кризис теории и 

практики глобализации: причины и проявления. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Мировая политика и глобальны политика: соотношения понятий. Глобализация, ее  

субъекты и этапы. Глобализация как новая геополитическая модель мира в XXI в.: объективные 

основы, сущность и структура. Институциональный, структурно-функциональный, 

социокультурный и другие теоретические подходы к исследованию  глобализационных  

процессов. Методы исследования глобализационных процессов.  Трактовка сущности 

глобализации  в реалистических, неомарксистских, неолиберальных, антиглобалистских 

концепциях. Глобализация как объективный процесс интеграции и унификации. Глобализация 

как исторический процесс. как гомогенизация и универсализация мира. Глобализация как  

вестернизация и американизация. Отражение процессов глобализации в экономике, политике, 

культуре. Интернет сообщества как акторы политического процесса. Роль СМИ как субъекта 

политики в эпоху глобализации. 

Тренды развития глобализационных процессов, их влияние на политику: Прозрачность 

государственных границ, частичная  или полная  потеря государственного суверенитета, 

переход части государств под внешне управление; «Размывание» границ между внутренней и 

внешней политикой; Расширение состава и многообразия политических  акторов; Повышение 

роли негосударственных участников  политических процессов; Новые угрозы и вызовы 
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мировому сообществу,  расширение понятия безопасности. Возрастание роли социальных 

факторов, социальной политики  во внутренней и внешней политике государств; Деятельность 

политических акторов в сетевом пространстве. Морально-нравственные компоненты во 

внутренней и внешней политике государств в эпоху глобализации; Глобальный идейно-

политический кризис. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Глобальные процессы современности 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

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

2. Деятельность политических акторов в сетевом  пространстве. 

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

внешней политике государств. 

4. Морально-нравственные компоненты во внутренней и внешней политики государств в 

эпоху глобализации; 

5. Противоречивость  глобализационных процессов. Противоречия социально-

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

6. Интеграционные процессы в эпоху глобализации. Избирательный и ограниченный 

характер политики интеграции. 

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

8. Последствия распространения   североамериканской массовой культуры.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – практическое задание 

 

РАЗДЕЛ 2. Глобальные проблемы современности: мировой и российский аспект 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Глобальные проблемы современности как  совокупность наиболее острых, жизненно важных 

общепланетарных проблем, решение которых требует совместных усилий стран мирового 

сообщества. Отличительной особенностью глобальных  проблем  (комплексность, системность 

и всеобщность).  Общая характеристика глобальных проблем. Социально-политические 

проблемы (обеспечением мира и международной безопасности, проблема демократического 

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

демографические, продовольственные проблемы). Социально-экологические и социально-гума-

нитарные проблемы: Совместные мероприятия стран мирового сообщества по улучшению 

состава атмосферы, сохранению озонового слоя планеты, рациональному использованию 

природных ресурсов, установлению международных экологических стандартов и контроля в 

области охраны окружающей среды, внедрению безотходных и природосберегающих 

технологий, созданию экозащитных систем.  Создание и совершенствование 

 природоохранного законодательства. Экологическая политика. Экологическое образование, 

экологическое знание и культура.  

 Социально-гуманитарные проблемы -  материальная и духовная необеспеченность 

жизни; нарушение прав и свобод личности; физическое и психическое нездоровье человека; 

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

межнациональные» конфликты гуманитарные катастрофы Растущие потоки беженцев, 

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

проблем. Исследования «Римского клуба», проблемы в решении глобальных проблем 
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Изменение социальной роли образования в эпоху глобализации. Проблемы 

общемирового образования. Неграмотность и малограмотность. Российское образование: 

специфика и проблемы.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Глобальные проблемы и угрозы 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Современный экологический кризис  и разрушение природной среды обитания 

человека. 

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

«кислотные дожди». 

3. Природоохранные программы на нацио¬нальном, региональном и 

международном уровнях. Экологическая политика в современной России 

4. Экологическое образование, экологическое знание и экологическая культура. 

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

здравоохранения 

6. Проблемы в области здоровья населения и пути их решения 

7. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

8. Международные  организации в  области здравоохранения: направления 

деятельности и программы 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – практическое задание 

 

 

РАЗДЕЛ 3: Россия в фокусе геоэкономической и геополитической конкуренции 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экономика и политика. Влияние экономических процессов на политические процессы, 

политику государств  и наоборот. Модели взаимодействия экономики и политики. Современная 

мировая экономика и ее влияние на политику.  Изменение роли сырьевых баз и рынков сбыта 

продукции в мировой экономике, влияние  этих изменений на мировую политику. Торговые и 

экономические войны современности. Энергетический фактор в мировой политике.  Создание 

новой мировой финансовой архитектуры. Транснациональные финансовые потоки. ВТО и 

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

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

геополитической конкуренции. Трансформация  содержания геополитической конкуренции, 

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

проблемы обеспечения национальной безопасности России. Санкции против России как 

механизм геополитической конкуренции. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Модели взаимодействия экономики и политики 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 



 13 

1. Экономика и политика. Влияние экономических процессов на политические процессы, 

политику государств  и наоборот.  

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

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

этих изменений на мировую политику. 

4. 4.Энергетический фактор в мировой экономике и Россия. 

5. 5.Транснациональные финансовые потоки и их влияние на политику государств 

6. 6. Торговые и экономические войны современности. 

7. Природные ресурсы России и мировая экономика и политика. 

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

9. Вступление России в ВТО: причины и последствия 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – практическое задание 

 

РАЗДЕЛ 4. Россия, Европейский  и Евроатлантический  регионы: направления 

сотрудничества и проблемы взаимодействия. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Краткая характеристика  причин образования Европейского Союза и  этапы его 

развития. Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) как начало Евросоюза,  1957 римский 

договор  об образовании Европейского экономического сообщества. Страны-Евросоюза. 

Трансформация ЕС в 90-е годы ХХ века, появление новых членов. Маастрихтский и 

Амстердамский  договоры, решения Кельнского саммита 1999 года. Экономическое и 

политическое сотрудничество Европейского Союза и России. Диалог в области энергетики 

России и стран ЕС.  Расширение ЕС, проблемы Калининградской области. Проблемы стран  

Европейского Союза на современном этапе: механическое объединение стран, разный уровень 

развития стран, кризисные явления в экономике, внешнеполитические противоречия внутри 

государств ЕС по важнейшим проблемам мировой политики, противоречия социокультурного 

характера и др. Референдум 2016 года, противоречивость результатов голосования  и выход 

Великобритании из Европейского Союза (брексит): причины, борьба политических групп,  

последствия для Великобритании  и ЕС. Российско-британские отношения, их состояние и 

перспективы развития, Россия и Германия. Россия и Франция.  

Отношения России со странами Прибалтики, государствами бывшей  мировой системы 

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

Роль США в системе международных отношений на современном этапе. Основные 

направления российско-американских отношений   и сотрудничества. Проблемы  

стратегической безопасности  в российско-американских отношениях. Проблемы договора 

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

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

Отношения РФ и США после 11 сентября 2001 года. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Основные проблемы современных МО. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Создание Европейского Союза и его расширение 

2. Проблемы функционирования стран ЕС на современном этапе 

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

проблемы взаимодействия государств. 

4. Роль США в системе международных отношений на современном этапе.  
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5. Проблемы  стратегической безопасности  в российско-американских отношениях. 

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

7. Предвыборная  программа Д.Трампа: заявления и реальная политика 

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

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – практическое задание 

 

РАЗДЕЛ 5. Внешнеполитические  приоритеты России  на Ближнем и Среднем 

Востоке, в  Восточной и Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америки на 

современном этапе. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Преемственность внешней политики СССР в регионе. Арабо-израильский и  палестино-

израильский  конфликт. Россия  в урегулировании ближневосточного конфликта, отношения 

России  с арабскими странами. Отношения России и Египта. «Революционная волна»  

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

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

страна, где начались волнения в 2010 году), Египет, Йемен, гражданская война в Ливии, Сирии. 

Массовые протесты в  Ираке и др 

       Исламская Республика Афганистан и проблемы национальной безопасности России. 

Современная социально-политическая ситуация в Афганистане, современная ситуация в  Ираке.   

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

переход Турции в 2019 году от президентской к парламентской республике. Россия и Иран. 

Ядерная программа Ирана и интересы России.  

Краткий обзор основных конфликтных ситуаций в регионах Восточной и Юго-

Восточной Азии. Кашмир и другие региональные проблемы отношений. Направленность 

ядерных программ Индии и Пакистана.  Влияние Китая, эволюция отношений  Китая с США и 

СССР/Россией. Глобальный контекст отношений Россия – Китай, проблемы пограничного  

урегулирования. Китай и США  на современном этапе. Россия и Япония. Отношения России с 

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

«АСЕАН плюс три», АТЭС).  

Общая характеристика  социально-политической ситуации на Африканском континенте. 

Роль Африканского Союза и Панафриканского парламента. Разрешенные и текущие 

конфликты. Экономический потенциал Африки для России. Африка во внешнеполитических 

интересах США, КНР и ЕС.  Социально-экономические и политические проблемы развития  

стран Латинской Америки. Основные тенденции, характерные для эволюции межамериканской 

подсистемы международных отношений: чередование панамериканизма и латиноамериканизма 

во внешней политики государств Южной Америки. Влияние США и антиамериканизм. 

Эволюция интересов России в регионе. Страны-лидеры в регионе. Конфликты и «узлы 

противоречий» в Латинской Америке 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Россия в процессах многостороннего сотрудничества. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Роль государств  Ближнего и Среднего Востока  в мировой политике 

2. Интересы России в регионе, преемственность внешней политики СССР в регионе.  

3. Арабо-израильский и  палестино-израильский  конфликт: современный аспект. 

4. Россия  в урегулировании ближневосточного конфликта, отношения России  с 

арабскими странами.  
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5. Отношения России и Египта.  

6. «Революционная волна» на Арабском Востоке в 2011 и ее последствия.  

7. Современная социально-политическая ситуация в Ираке. 

8. Исламская Республика Афганистан и проблемы национальной безопасности России.   

9. Роль Турции в регионе и трансформация политической системы после референдума 2017 

года о формах правления.   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – практическое задание 

 

РАЗДЕЛ 6. Международные организации и Россия.   Имиджевая стратегия 

современной  России. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Государственно-центристская система международных отношений и проблемы 

управляемости международной системы. Формирование современных международных 

структур глобального управления. Организация Объединенных Наций (ООН). Международный 

валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Всемирная торговая организация (ВТО). 

Процессы глобализации и усиление роли международных институтов и механизмов в мировой 

экономике и политике («Группа восьми», МВФ, МБРР и др.). Национальные интересы России. 

ОБСЕ: роль и направления деятельности. Роль ОБСЕ в современной системе международных 

отношений. НАТО и Россия. Основные направления  деятельности НАТО после окончания 

холодной войны. Формы сотрудничества РФ и НАТО в 90-е годы  ХХ века.  Программа 

«Партнерство ради мира», ее значение, современное состояние.  Расширение НАТО на Восток, 

позиция России. Грузия, Украина и НАТО. Сотрудничество РФ и НАТО  после Лиссабонского 

саммита НАТО. Международные клубы.  Бильдербергский и Римский клубы. «Большая 

восьмерка»,  «Большая двадцатка». 

 Основные конкуренты России в борьбе за влияние на постсоветские государства: США, 

Евросоюз, Китай, Турция. Российские оценки внешнего фактора «цветных революций». 

Военные базы России в странах СНГ. Противодействие расширению НАТО на постсоветском 

пространстве. Экономическая политика России на постсоветском пространстве. Таможенный 

союз  Евразийского экономического союза  как этап  постсоветской  интеграции. Миграционная 

политика России в контексте отношений с постсоветскими государствами. Программа 

содействия переселению соотечественников: методы и результаты реализации. Культурная 

политика России на постсоветском пространстве. Проблема сохранения русского языка в 

странах СНГ и Балтии. Русская диаспора как инструмент внешней политики России  

      Имидж, имиджевые составляющие государства, имидж лидера и особенности 

имиджа страны. Роль имиджа в политической конкуренции. Имидж страны как комплекс 

объективных  взаимосвязанных  между собой характеристик государства и общества, власти и 

народа. Имидж как целенаправленное создание образа. наделяющего объект (личность, страну, 

корпорацию, организацию) определенными, как правило, адекватными менталитету и ситуации, 

качествами, способствующими  более эмоциональному его  восприятию. Исследование имиджа 

СССР в трудах  К. Болдинга, В. Бучанана, Х. Катрила, У. Бронфенбреннера, Р. Уайта  и др. 

преимущественно как образа врага. Э.А.Галумова о международном аспекте имиджа страны. 

Процесс формирования имиджа страны  как результат развития    государственности,  

взаимодействия власти и общества,  выявления  сущностных характеристик социально-

экономических, общественно-политических, национально-конфессиональных и иных проблем. 

Противоречивость имиджа, разрыв между реальным образом и созданным имиджмейкерами с 

помощью информационных технологий.  Образ России в сознании российской и мировой 

общественности. Позиционирование лидеров государства как важнейшая составляющая 

имиджа страны. Имидж современной России: проблемы  формирования и направления 

совершенствования.  «Мягкая сила» России  как  компонент  имиджа. Процесс создания 
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национального бренда РФ, проблемы и этапы его создания. Имиджевая стратегия современной 

России. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Имидж России в современном мире 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Значение позитивного  имиджа страны. Роль имиджа в политической конкуренции 

2. Сущность и содержание понятия «имидж государства» 

3. Имидж России  в сознании россиян и мировой общественности 

4. Позиционирование лидеров государства как важнейшая составляющая имиджа страны. 

5. Практика формирования имиджа  России и пути ее совершенствования 

6. Имиджевая стратеги современной России. 

7. Создание национального бренда РФ 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

форма рубежного контроля – практическое задание 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 6 

Раздел 1. Тренды  

развития   глобальных 

процессов и политики. 

Кризис теории и практики 

глобализации: причины и 

проявления. 

 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Глобальные 

проблемы 

современности: мировой 

и российский аспект 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

 Раздел 3. Россия в 

фокусе 

геоэкономической и 

геополитической 

конкуренции. 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 



 17 

 материала раздела/темы 

Раздел 4. Россия, 

Европейский  и 

Евроатлантический  

регионы: направления 

сотрудничества и 

проблемы взаимодействия. 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 5. 

Внешнеполитические  

приоритеты России  на 

Ближнем и Среднем 

Востоке, в  Восточной и 

Юго-Восточной Азии, 

Африке и Латинской 

Америки на 

современном этапе; 

 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 6. 

Международные 

организации и Россия.   
Имиджевая стратегия 

современной  России 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

88  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

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

2. Субъекты и этапы глобализации,  их краткая характеристика. 

3. Гомогенизация и универсализация мира и ее последствия. 

4. Понятие суверенитета и его трансформация  в эпоху глобализации. 

5. Образование в эпоху глобализации. 

6. Интернет сообщества как акторы политического процесса. 

7. Роль СМИ как субъекта политики в эпоху глобализации 

8. Тренды развития глобальных процессов, их влияние на политику 

9. Прозрачность государственных границ, частичная  или полная  потеря государственного 

суверенитета, переход части государств под внешне управление; 

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

11. Расширение состава и многообразия политических  акторов;  

12. Повышение роли негосударственных участников  политических процессов; 
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Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Россия в контексте новых вызовов ХХ1 века 

2. Трансформация  содержания глобальной конкуренции. Роль «мягкой силы» в 

процессе конкуренции 

3. Геополитическая  конкуренция  и проблемы обеспечения национальной безопасности 

России. 

4. Энергетический фактор в мировой политике. 

5. Создание новой мировой финансовой архитектуры. 

6. Транснациональные финансовые потоки и Россия. 

7. Национальное и глобальное  в мировой политике: борьба приоритетов 

8. Санкции против России как механизм геополитической конкуренции. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

1. Россия в глобальной политике : учебник для вузов / А. А. Литовченко [и др.] ; под 

редакцией А. А. Литовченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08057-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451672; 

2.  Пряхин, В. Ф.  Россия в глобальной политике : учебник и практикум для вузов / 

В. Ф. Пряхин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 479 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13512-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/463205; 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Сущность и особенности глобальных проблем. 

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

3. Демографические проблемы современности. 

4. Нарушение прав и свобод человека как глобальная проблема 

5. Глобальные проблемы урбанизации. 

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

7. Изменение социальной роли образования в эпоху глобализации. Российское 

образование: специфика  и проблемы. 

8. Гуманитарные катастрофы. 

9. Пути решения глобальных проблем. 

10. Новые источники нестабильности и напряженности в мире 

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

пацифистских и экологических организаций, их роль и значение.  

12. Влияние нелегальной миграции на обеспечение безопасности государств и мира.  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

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

2. Основные направления российско-американских отношений   и сотрудничества. 

3. Проблемы  стратегической безопасности  в российско-американских отношениях. 

4. Отношения РФ и США в период президентства Б.Обамы. 

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

6. Предвыборная  программа Д.Трампа: заявления и реальная политика 

7. Роль государств  Ближнего  Востока в системе международных отношений. 

8. Государства  Среднего Востока  в мировой политике 

9. Глобализация террористической угрозы: причины и последствия.  Особенности 

терроризма в ХХ1 веке 

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

терроризм, кибертерроризм терроризм. 
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11. Интернет как  инструмент в руках террористических группировок.Технологии 

вербовки молодежи в террористические организации.  

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

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

 

1. Баранов, Н. А.  Современная российская политика : учебник для вузов / Н. А. 

Баранов, Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09646-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451511; 

2. Гаджиев, К. С.  Геополитика : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-3832-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449857 ; 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Региональные и локальные  вооруженные конфликты. 

2. Проявления и причины кризиса   теории и практики глобализации;  

3. Антиглобализм, направления деятельности;  

4. Информационная безопасность современных государств. Концепции национальной 

безопасности и внешней политики Российской Федерации 

5. Проблемы управляемости международной системы.  

6. Организация Объединенных Наций (ООН): направления деятельности, проблемы ее  

авторитета и реформирования. 

7. Процессы глобализации и усиление роли международных институтов и механизмов в 

мировой экономике и политике (Группа восьми, МВФ, МБРР и др.) 

8. Россия и НАТО: направления и проблемы взаимодействия. 

9. Международные клубы:  Бильдербергский клуб, Римский клуб, «Большая восьмерка»,  

«Большая двадцатка» и др.  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Интересы России в регионе Ближнего и Среднего Востока.  

2. Арабо-израильский и  палестино-израильский  конфликт.  

3. «Арабская весна»: причины и последствия 

4. Трансформация политической системы Турции после  референдума 2017 года 

5. Роль Турции в  современной системе международных координат  

6. Ядерная программа Ирана и интересы России. 

7. Социально-экономические, политические проблемы  и особенности развития  стран 

Латинской Америки. 

8. Сложности процесса демократизации государств Латинской Америки. 

Демократизация и «левый поворот» (Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа и др.). 

Сущность и  последствия «левого поворота», современное  состояние. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

1. Дробот, Г. А.  Мировая политика : учебник для вузов / Г. А. Дробот. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11789-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450292; 

2. Зорин, В. Ю.  Национальная политика российского государства в ХХ — начале 

ХХI века : учебное пособие для вузов / В. Ю. Зорин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 251 с. — (Высшее образование). — ISBN 
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978-5-534-06651-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455327; 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Россия в фокусе геополитической конкуренции.  

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

3. Геополитическая конкуренция и проблемы обеспечения национальной безопасности 

России. 

4. Санкции против России как механизм геополитической конкуренции. 
5. Политическая ситуация в США на текущий момент и перспективы отношений России и 

США.  

6. Возможные  направления российско-американских отношений   и сотрудничества. 

9. Выход из Европейского Союза Великобритании: причины и последствия 

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

Болгария, Молдова, Украина и др.) 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4: 

1. Отношения России со странами Латинской Америки: состояние и перспективы  (на 

материалах конкретного государства) – по выбору обучающегося 

2. Россия и государства Африки (на материалах конкретного государства) 

3. Внешнеполитические интересы России и других стран в Африке в контексте  

геополитической  конкуренции 

4. Современные проблемы в развитии Индии, обзор основных конфдиктогенных 

факторов 

5. Россия и Индия: проблемы и направления сотрудничества. 

6. БРИКС: состояние и перспективы 

7. Политика России в Восточной и Юго-Восточной Азии 

8. Современная  международная ситуация  вокруг КНДР 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4: 

1. Пряхин, В. Ф.  История: Россия в глобальной политике : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Ф. Пряхин. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 479 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14147-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467887; 

2. Смирнов, Г. Н.  Политология. Россия в мировом политическом процессе : учебное 

пособие для вузов / Г. Н. Смирнов, А. В. Бурсов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07801-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453325; 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 

1. Ядерная программа Ирана и интересы России.  

2. Особенности и тенденции в развитии региона Юго-Восточной Азии, ключевые 

проблемы и противоречия в регионе. 

3. Политика России в Восточной и Юго-Восточной Азии: общая характеристика 

4. Современная  международная ситуация  вокруг КНДР 

5. Двусторонние отношения Россия и Китай, новые грани, возможности, проблемы и 

перспективы 
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6. Перспективы  развития сотрудничества между Россией и Японией.  Проблема 

Южно Курильской гряды как регион совместной деятельности России и Японии. 

7. Современные проблемы в развитии Индии, обзор основных конфликтогенных 

факторов, проблемы и направления сотрудничества. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 5: 

1. Двусторонние отношения Россия и Китай, новые грани, возможности, проблемы и 

перспективы. 

2. Перспективы  развития сотрудничества между Россией и Японией.  Проблема Южно 

Курильской гряды как регион совместной деятельности России и Японии 

3. Управляемость международной системы: проблемы, организации, приоритеты, 

результаты.  

4. Организация Объединенных Наций (ООН): направления деятельности, проблемы ее  

авторитета и реформирования. 

5. Россия и НАТО: направления и проблемы взаимодействия. 

6. Международные клубы  (Бильдербергский клуб, Римский клуб, «Большая 

восьмерка»,  «Большая двадцатка»): роль и направления деятельности. 

7. Национальные интересы и приоритеты внешнеполитической деятельности России на 

современном этапе (2015-2017 годы). 

8. России на постсоветском пространстве.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5: 

1. 3. Ильин, И. В.  Политическая глобалистика : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Ильин, О. Г. Леонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 216 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8754-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/452225; 

2. Исаев, Б. А.  Геополитика и геостратегия : учебник для вузов / Б. А. Исаев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 458 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13684-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/466307; 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6 

1. Социально-экономические, политические проблемы и особенности развития   

Африки и Латинской Америки: общая характеристика.  

2. Конфликтогенная среда на Африканском континенте и позиция России. 

Экономический потенциал  Африки для России 

3. Внешнеполитические интересы других стран в Африке в контексте  

геополитической  конкуренции. 

4. Демократизация и «левый поворот» (Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа и 

др.): сущность, последствия, современное состояние. 

5. Российско-кубинские отношения в постсоветский период. 

6. Россия и Венесуэла на современном этапе. 

7. Российско-бразильские отношения: состояние и направления развития на 

современном этапе. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 6: 

1. Таможенный союз  Евразийского экономического союза  как этап  постсоветской  

интеграции.  

2. Миграционная политика России в контексте отношений с постсоветскими 

государствами. 

https://urait.ru/bcode/466307
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3. Программа содействия переселению соотечественников: методы и результаты 

реализации. 

4. Культурная политика России на постсоветском пространстве.  

5. Проблема сохранения русского языка в странах СНГ и Балтии.  

6. Русская диаспора как инструмент внешней политики России. 

7. Имидж России на современном этапе: особенности, приоритеты  формирования  и 

пути совершенствования. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6: 

1. Исаев, Б. А.  Геополитика и геостратегия : учебник для вузов / Б. А. Исаев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 458 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13684-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466307; 

2. Исаев, Б. А.  Политическая история. Демократия : учебник для вузов / Б. А. Исаев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07866-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453414 (дата обращения: 18.01.2022). 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 
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по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

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

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются экзамен, который проводится в устной форме. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 
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академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1. Тренды  развития глобальных процессов и политики. Кризис теории и 

практики глобализации: причины и проявления. 

 

Форма рубежного контроля – практическое задание (доклады, презентации, кейс-задания) 

 

Код контролируемой компетенции –ОПК-3. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля к Разделу 1. 

 

Вариант 1. 

Задание № 1 (для первой подгруппы) 

Сделайте доклад на одну из предложенных ниже тем.  

Темы  докладов: 

       1. Деятельность  политических акторов  в сетевом   пространстве.  

2.  Транснационализация политической и экономической жизни в эпоху глобализации и ее 

влияние на функционирование  государств. 

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

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

5.  Появление новых источников международной нестабильности и изменение ее природы; 

6.  Негосударственные участники политических процессов в эпоху глобализации, их роль и 

значение; 

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

8.  Роль СМИ как субъекта политики в эпоху глобализации; 

Задание № 2 (для второй подгруппы) 

Изложите сущность процесса глобализации. Как она проявляется в политической сфере? 

Заполните следующую таблицу «Позитивные и негативные аспекты глобализации» 

№ Позитивные аспекты глобализации Негативные аспекты глобализации 

1.   

2.   

3. И так далее  

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

позитивный или негативный феномен? Приведите аргументы,  подтверждающие  Ваше мнение 

по данному вопросу.   

Задание № 3 (для третьей подгруппы)  

Как влияет глобализация на политику в области образования и культуры национальных 

государств, в чем это проявляется? Каковы последствия этого влияния? Приведите примеры из 

политической практики России и других стран. Подготовьте доклад в письменной форме. 

Подготовьте презентацию доклада 

Задание № 4 (для четвертой подгруппы)  

В чем отличие классических от современных трактовок  понятия «государственный 

суверенитет»? Какие последствия  имеет размывание  национальных границ в эпоху  

глобализации государств? Сделайте доклад в письменной форме и презентацию доклада.  
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Вариант 2. 

Задание № 1 (для первой подгруппы)  

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

Сделайте презентацию доклада. 

Задание № 2 (для второй подгруппы)  

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

Сделайте презентацию доклада.  

Задание № 3 (для третьей подгруппы)  

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

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

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

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

письменной форме и презентацию  доклада. 

Задание № 4 

Против чего выступают антиглобалисты? Почему в антиглобалистском движении 

объединяются ультралевые, националисты, религиозные фундаменталисты и экологисты?  

Каково Ваше личное отношение к антиглобалисткому движению? Объясните свою позицию и 

дайте ответ в письменной форме. 

 

Раздел 2. Глобальные проблемы современности: мировой и российский аспект 

 

Форма рубежного контроля – практическое задание (доклады, презентации, кейс- задания) 

 

Код контролируемой компетенции –ОПК-4. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля к Разделу 2. 

 

Вариант 1. 

Задание №  1. (для всех членов группы, выполняют все члены группы) 

Какую из глобальных проблем современности Вы считаете  наиболее важной, требующей 

приоритетного совместного  решения государствами мирового сообщества?  Дайте 

аргументированный ответ в письменной форме. 

Задание № 2 (практическое). Изучите либо экологическую обстановку, либо условия 

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

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

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

обучающихся, так и индивидуально.   

        Задание № 3  (Практическое) 

Изучите экологическую обстановку в вашем городе (районе города, населенного пункта), 

Напишите отчет, в котором отразите следующие аспекты: какие источники Вы изучали, каковы 

наиболее острые экологические проблемы  есть в городе или районе города, в котором вы 

проживаете, что предпринимают власти и экологические организации для  решения  

экологических проблем, какие Вы можете сделать предложения для улучшения ситуации? 

Задание № 4 (Практическое) 

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

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

острые  проблемы   Вы выявили  в городе или районе города, в котором вы проживаете,    что 

предпринимают власти  для  решения проблем, какие вы могли бы дать рекомендации 

представителям власти по  улучшению условий ведения здорового образа жизни? 

 

Вариант 2.  

Работа по подгруппам. Группа обучающихся разделяется на подгруппы и каждая подгруппа  

выполняет одно из заданий.  
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Задание № 1 (для первой подгруппы)        

Сегодня вербовка молодежи в террористические организации эффективно идет в сети 

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

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

аргументированный ответ в письменной форме.  

Задание № 2 (для второй подгруппы) 

Изучите технологии вербовки молодежи в террористические организации. Как им 

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

конкретно человек, его семья, родные и близкие? 

Задание № 3 (для третьей подгруппы) 

Напишите доклад на тему « Рекрутирование детей в террористические организации» 

Задание № 4 (для четвертой подгруппы)  

Напишите доклад на тему: «Женское лицо терроризма»  

 

Раздел 3. Россия в фокусе геоэкономической и геополитической конкуренции. 

 

Форма рубежного контроля – практическое задание (доклады, презентации, кейс- задания) 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-5. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля к Разделу 3. 

 

Вариант 1. 

       Задание № 1 (для первой подгруппы) 

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

стране природных богатств? Являются ли  сегодня природные богатства фактором лидерства 

государств? Дайте ответ в письменной форме. Приведите аргументы. 

Задание № 2 (для  второй  подгруппы) 

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

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

общественных деятелей и граждан были разные, порой прямо противоположные, точки зрения 

по поводу целесообразности вступления России в эту организацию. Как Вы считаете, надо было 

России   вступать в ВТО? Что дало России вступление в эту организацию?  

Задание № 3  (для  третьей подгруппы) 

Покажите на примерах  взаимосвязь событий внешней политики  с экономическим и 

культурным контекстом, объективными тенденциями и  закономерностями  развития  

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

или негативный фактор? Дайте ответ в письменной форме.   

Задание № 4 (для четвертой подгруппы) 

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

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

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

 

Вариант 2. 

     Задание № 1 (для первой подгруппы) 

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

возможная реакция  государств ЕС на политику США после избрания Президентом США Дж. 

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

Задание № 2 (для второй подгруппы)  

Напишите доклад на тему «Перспективы отношений России со странами бывшей мировой 

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

Задание № 3 (для третьей подгруппы) 
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По поводу выходы из Европейского Союза Великобритании существуют разные оценки и точки 

зрения экспертов и политиков как в самой Великобритании, так и за ее пределами. Изучите эти  

мнения, суждения, оценки. Дайте ответ в письменной форме на вопрос:  В чем причины и  

каковы последствия выхода Великобритании из Европейского Союза? Приведите аргументы, 

подтверждающие Ваше мнение по этому вопросу.  

Задание № 4 (для  четвертой  подгруппы) 

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

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

 

Раздел 4. Россия, Европейский  и Евроатлантический  регионы: направления 

сотрудничества и проблемы взаимодействия. 

 

Форма рубежного контроля – практическое задание (доклады, презентации, кейс- задания) 

 

Вопросы/задания рубежного контроля к Разделу 4. 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-6. 

 

Вариант 1. 

Задание № 1 (для первой подгруппы) 

Сделайте доклад на тему: «Роль России в урегулировании конфликтов на Ближнем и Среднем 

Востоке».   

Задание № 2 (для второй подгруппы) 

Сделайте доклад на тему: «Цветные революции» на Арабском Востоке  в 2011 и их 

последствии».  

Задание № 3 (для третьей подгруппы).  

Сделайте доклад на тему: «Ядерная программа Ирана и интересы США и  России».  

Задание № 4 (для четвертой подгруппы) 

Проведите мониторинг  и опишите экономическую, социальную и политическую ситуацию в 

Сирийской Арабской Республике (по состоянию на текущий момент). Заполните таблицу.  

Таблица:«Экономическая, социальная и политическая ситуация в Сирийской Арабской 

республике 
Экономическая 

ситуация в современной 

САР (показатели, 

статистика) 

Социальная  ситуация в 

современной САР (показатели, 

статистика) 

Политическая ситуация 

в современной САР 

(показатели, 

статистика) 

   

   

   

   

Сделайте общие выводы, выявив наиболее важные проблемы. Какова роль этого государства в 

геополитическом пространстве? Как  развиваются отношения России и САР по состоянию на 

текущий момент.   

 

Вариант 2. 

 Задание № 1 (для первой подгруппы) 

Какова социально-политическая ситуация в Турции по состоянию на текущий момент. Какова 

роль этого государства в геополитическом пространстве, особенно после  вооруженного 

Нагорно-Карабахского конфликта  в сентябре-ноябре 2020 года? Как  развиваются отношения 

России и Турции  по состоянию на текущий момент?  Дайте ответ в письменной форме.  

Задание № 2 (для второй подгруппы)  

Подготовьте доклад и презентацию по одному из государств это региона (по выбору 

обучающегося за исключением Сирии и Турции). В докладе отразите современную 
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социально-политическую ситуацию, роль государства в геополитическом пространстве, 

проблемы и перспективы отношений  с Россией 

Задание № 3 (для третьей подгруппы) 

Напишите доклад на тему «Экономическое сотрудничество России и Китая и проблемы 

миграции населения». В каких сферах российско-китайские отношения развиваются наиболее 

успешно? Дайте ответ в письменной форме 

Задание  № 4 (для четвертой подгруппы) 

Подготовить презентацию на тему «История и современное состояние международной 

ситуации вокруг Северной Кореи (КНДР)» (по состоянию на текущий момент). Каково Ваше 

личное отношение к политическому  режиму  в КНДР? 

 

Раздел 5. Внешнеполитические  приоритеты России  на Ближнем и Среднем 

Востоке, в  Восточной и Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америки на 

современном этапе; 

 

Форма рубежного контроля – практическое задание (доклады, презентации, кейс- задания) 

 

Вопросы/задания рубежного контроля к Разделу 5. 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-5 

 

Вариант 1. 

Задание № 1. Практическое (для всех членов группы) 

Выберете резонансное событие международного уровня. Представьте, что Вам предстоит 

выступать в ООН. Подготовьте краткую речь от имени Российской Федерации, в которой 

представлена  позиция России по данному вопросу.  Ваше выступление не должно превышать 5 

минут. 

 

Вариант 2. 

Задание  № 1 (для первой подгруппы). 

Проведите мониторинг  зарубежных и российских СМИ за текущий год по вопросу   

взаимодействия России с государствами  Восточной и Юго-Восточной Азии. В письменной 

форме сделайте  обзор прессы по наиболее важным проблемам взаимодействия государств 

этого региона  с Россией.  Какие произошли события, какие были приняты решения, какие 

комментарии экспертов были по поводу этого, как это отражается на внутренней и внешней 

политике России, ее имидже и т.д. Составьте письменный отчет. 

Задание № 2 (для второй  подгруппы) 

Выберите любое событие из политической жизни одного из государств Африки (по выбору 

обучающихся), проанализируйте это событие (или конфликт), покажите эго взаимосвязь с 

экономическим, политическим, социальным контекстом, объективными  тенденциями и 

закономерностями развития этого региона. Результаты анализа представьте в письменном виде, 

в форме отчета. 

Задание № 3 (для третьей  подгруппы) 

Выберете  для анализа  процесс  трансформации политического режима   в том или ином 

государстве Латинской Америки после смещения главы государства за последние три-четыре 

года. (по выбору обучающихся). Покажите взаимосвязь этого процесса с внутренними и 

внешними процессами.  Какова была роль России в этом процессе? Какие методы  современной 

политической науки Вы применили для  анализа  процесса? Результаты анализа представьте в 

письменном виде в форме отчета. 

Задание № 4  (для четвертой  подгруппы).   

Проведите мониторинг экономической и политической ситуации в Венесуэле по состоянию на 

текущий момент, выявите причинно-следственные связи внутренних процессов, происходящих 
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в стране с внешними факторами. Результаты анализа представьте в письменном виде в форме 

отчета.  

 

Раздел 6. Международные организации и Россия.   Имиджевая стратегия 

современной  России 

 

Форма рубежного контроля – практическое задание (доклады, презентации, кейс- задания) 

 

Вопросы/задания рубежного контроля к Разделу 6. 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-6; ПК-7. 

 

Вариант 1. 

Задание № 1. Практическое (для всех  членов  группы) 

Представьте, что Вам необходимо дать практические рекомендации для улучшении 
имиджа России. На Ваш взгляд, что необходимо  предпринять для решения данной 
задачи. Какие технологии, на Ваш взгляд, необходимо применить для этого? 
Изложите свои предложения. Ваш доклад не должен превышать 5 минут. 

        

Вариант 2. 

Задание № 1 (для первой подгруппы) 

Каковы цели расширения НАТО на восток? В чем Вы видите причины негативной 
реакции РФ на этот процесс? Каковы, на Ваш взгляд, должны быть действия России в 
этой связи? Дайте обоснованный ответ в письменной форме. 
Задание № 2 (для второй подгруппы) 

Охарактеризуйте основные направления внешнеполитической деятельности России на 
текущий момент. Сделайте доклад по этому вопросу.  
Задание № 3 (для третьей подгруппы) 

Некоторые ученые, политики, эксперты и граждане считают, что надо «учиться жить 
по-европейски». А как считаете Вы?  Если считаете, что «надо», то что означает 
«учиться жить по-европейски»? Дайте аргументированный ответ в письменном виде.  
Задание № 4 (для четвертой подгруппы) 

В июне 2019 года Росси вернулась в ПАСЕ? Как Вы думаете, нужно ли было России 
возвращаться в ПАСЕ, ведь за членство в этой организации, решения которой  носят 
рекомендательный характер, необходимо платить больше  членские взносы?  
 
 

Примеры кейс-заданий 

 

Задание 1: 

- Характеристика  личности лидера и направлений деятельности одной из  антиглобалистских 

организации (по выбору обучающегося).  

- Подготовьте презентацию выбранной организации.  Дайте оценку деятельности этой 

организации.  

Задание 2. Изучите   государственную политику в области здравоохранения в России и других 

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

можно выбирать по желанию обучающегося). 

Задание 3.  

Проанализируйте научную  статью по проблемам роли и значения экономического фактора в 

международной политике, влияния экономики на политику, обеспечение международной 

безопасности, опубликованную в профильных (политологических) научных журналах за 

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

статьи, название, номер и год журнала, в котором опубликована статья, основные проблемы, 
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которые поднимает автор статьи, комментарии  обучающегося  по существу поднятых в статье 

проблем, обоснование позиции обучающегося.  Представьте  анализ статьи  в письменной 

форме.  

Задание 4. Сделайте доклад на тему: «Имидж современной России в сознании россиян и 

мировой общественности». Сделайте презентацию доклада. Содержание доклада должно 

отражать мнение российской и международной общественности на текущий момент, 

используйте для этого авторитетные мнения  (подберите цитаты известных ученых, экспертов, 

политиков, общественных деятелей), а также материалы социологических  опросов и 

исследований разных  организаций (российских и зарубежных). 

Задание 5. Подготовьте доклад на тему «Российский вектор внешней политики  Джозефа 

Байдена» (46 Президент США с 20.01.2021). Как Вы считаете, есть  сомнения в легитимности 

избрания Дж. Байдена? Каковы перспективы российско-американских отношений? Приведите 

аргументы своей точки зрения  

Задание 6. Проведите мониторинг социальных показателей  на текущий момент (уровень и  

продолжительность жизни, уровень смертности, размер пенсий и зарплат и др.)  не менее  двух  

государств (по выбору обучающегося), в которых произошли  радикальные  перемены в 2011 

году («Арабская весна»). Составьте отчет по результатам мониторинга.   Сделайте выводы. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов 1. 

 

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

 

1. Глобализация: сущность, этапы, краткая характеристика. Институциональный, 

структурно-функциональный, социокультурный  и другие теоретические подходы к 

исследованию  процессов глобализации; Глобализация в экономической и политической 

сферах; 

2. Понятие суверенитета и его трансформация  в эпоху глобализации; 

3. Тренды развития государств в эпоху глобализации;  

4. Кризис идеологии и практики глобализации: причины и последствия; 

5. Расширение состава и многообразия политических  акторов; Повышение роли 

негосударственных участников  политических процессов; 

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

Появление новых источников международной нестабильности и изменение ее природы; 

7. Деятельность политических акторов в сетевом пространстве как глобальная проблема; 

8. Идейные истоки антиглобализма, умеренные и радикальные течения в антиглобализме. 

9. Причины появления, этапы развития и принципы деятельности антиглобалистов. Их 

основные  задачи и требования;   

10. Сущность и особенности глобальных проблем 

11. Продовольственная проблема,  проблема голода, проблема качества продуктов 

12. Демографические проблемы современности 

13. Нарушение прав и свобод человека как глобальная проблема 

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

15. Гуманитарные катастрофы  

16. Современный экологический кризис  и разрушение природной среды обитания человека: 

причины и последствия. Глобальное изменение климата, парниковый эффект, «озоновые 

дыры», «кислотные дожди» и др. 
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17. Природоохранные программы на национальном, региональном и международном 

уровнях. Совместные мероприятия стран мирового сообщества по улучшению  

природной среды (рациональному использованию природных ресурсов, установлению 

международных экологических стандартов и контроля в области охраны окружающей 

среды, внедрению безотходных и природосберегающих технологий, созданию 

экозащитных систем и т.д.). 

18.  Экологическая политика. Экологическая политика в современной России. 

19. Новые источники нестабильности и напряженности в мире 

20. Разоружение: проблемы, трудности  и принципы осуществления.  
21. Информационная безопасность современных государств. 

22. Концепции национальной безопасности  Российской Федерации; 

23. Глобализация террористической угрозы: причины и последствия. Разновидности 

терроризма и его особенности в ХХ1 веке; 

24. Политика противодействия терроризму: российский и мировой опыт. Участие России  в 

борьбе против терроризма на международной арене. 

25.  Проблемы в области здравоохранения как глобальная проблема   и пути их решения.  

26. Современная мировая экономика. Энергетический фактор в мировой экономике.  

27. Глобальные демографические  и миграционные  процессы: причины, проблемы,  

последствия, пути решения; 

28. Экономика и политика. Влияние экономических процессов на политические процессы, 

политику государств  и наоборот. Модели взаимодействия экономики и политики. 

29. Геополитическая конкуренция и проблемы обеспечения национальной безопасности 

России. 

30. Санкции против России как механизм геополитической конкуренции 

 

Теоретический блок вопросов 2: 

 

Код контролируемой компетенции - ОПК-5; ОПК-6. 

 

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

2. Основные направления российско-американских отношений   и сотрудничества. 

3. Внешнеполитическая стратегия  Д.Трампа и Дж.Байдена. 

4. Европейский Союз: создание, проблемы функционирования, перспективы; 

5. Политика России на Ближнем и Среднем Востоке; 

6. «Арабская весна»: причины и последствия. Геополитические интересы России в этом 

регионе. 

7. Россия и Египет: проблемы и грани взаимодействия.  

8. Двусторонние отношения России и Турции в контексте геополитики.    

9. Направления и проблемы сотрудничества России и Ирака, России и Ирана;  

10. Россия и Сирия: проблемы и направления сотрудничества.   

11. Особенности и тенденции в развитии региона Юго-Восточной Азии, ключевые проблемы 

и противоречия в регионе. 

12. Политика России в Восточной и Юго-Восточной Азии. Страны Юго-Восточной Азии в 

системе внешнеполитических приоритетов России. Взаимодействие России с АСЕАН. 

Ключевые партнеры России в Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Индонезия, Таиланд. 

13. Современная  международная ситуация  вокруг КНДР 

14. Двусторонние отношения Россия и Китай, новые грани, возможности, проблемы и 

перспективы 

15. Перспективы  развития сотрудничества между Россией и Японией.  Проблема Южно 

Курильской гряды как регион совместной деятельности России и Японии;  

16. Отношения России и Индии: проблемы и направления сотрудничества. 

17. БРИКС: состояние и перспективы. 
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18. Внешнеполитические интересы  России и  других стран в Африке в контексте  

геополитической  конкуренции 

19. Социально-экономические, политические проблемы  и особенности развития  стран 

Латинской Америки.  

20. Сложности процесса демократизации государств Латинской Америки. Демократизация и 

«левый поворот» (Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа и др.): сущность, 

последствия, современное состояние 

21. Российско-кубинские отношения в постсоветский период 

22. Россия и Венесуэла на современном этапе 

23. Российско-бразильские отношения: состояние и направления развития на современном 

этапе. 
24. России на постсоветском пространстве. Таможенный союз  Евразийского 

экономического союза  как этап  постсоветской  интеграции. Отношения России с 
постсоветскими государствами. Проблема сохранения русского языка в странах СНГ и 
Балтии 

25. Проблемы управляемости международной системы. Процессы глобализации и усиление 

роли международных институтов и механизмов в мировой экономике и политике 

(«Группа восьми», МВФ, МБРР и др.)  

26. Организация Объединенных Наций (ООН): направления деятельности, проблемы ее  

авторитета и реформирования. 

27. Россия и НАТО: направления и проблемы взаимодействия. 

28. Международные клубы:  Бильдербергский клуб, Римский клуб, «Большая восьмерка»,  

«Большая двадцатка». 
29. Имидж России на современном этапе: особенности, приоритеты  формирования  и пути 

совершенствования. Внешняя культурная политика России как  компонент  имиджа.  
30. Национальные интересы и приоритеты внешнеполитической деятельности России на 

современном этапе. 

 

Практический блок. 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания,  проблемные ситуации). 

Код контролируемой компетенции - ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

 

1. Поясните понятие  «мировой порядок». Поясните разницу понятий «мировая политика» 

и «глобальная» политика. 

2. Охарактеризуйте процессы гомогенизации и универсализации мира в эпоху 

глобализации, как влияют эти  процессы на экономику, политику и культуру  

государств? 

3. Какие последствия имеет размывание национальных границ  в эпоху глобализации для 

государств?  

4. В чем выражается  противоречивая  роль СМИ  как самостоятельного субъекта политики 

в эпоху глобализации? Покажите на примерах из политической практики.  

5. Назовите негосударственных участников международных отношений.  В чем 

выражается  роль и значение негосударственных участников политических процессов в 

эпоху глобализации? 

6. Как влияет глобализация на образование? Каковы последствия этого влияния? 

7. Как влияет глобализация  на культуру? Каковы последствия этого процесса?  

8. В чем выражается  роль интернет сообществ   как  самостоятельных акторов 

политического процесса? 

9. Каковы причины и последствия анклавизации   государств в эпоху глобализации?  

10. Каковы  причины и показатели глобального  идейно-политического  кризиса и как его 

преодолеть, по Вашему мнению? 
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11. Какие  новые  источники  международной нестабильности  Вы знаете?  Как изменилось 

содержание понятий «стабильность» и «нестабильность» в международных отношениях  

в эпоху глобализации?   

12. В чем отличие классических и современных трактовок понятия «государственный 

суверенитет»? 

13. Как Вы считаете, глобализация это преимущественно позитивное или негативное 

явление? Обоснуйте свою позицию. 

14. Каковы идейные  истоки антиглобализма?   

15. В чем отличие умеренных  и радикальных  течений в антиглобализме? Почему в 

антиглобалистском движении объединяются ультралевые, националисты, религиозные 

фундаменталисты и экологисты?  

16. Каковы основные   задачи и требования антиглобалистов?  

17. Охарактеризуйте лидера и направления деятельности одной из  антиглобалистских 

организаций (по выбору обучающегося) 

18. Обоснуйте  Ваше личное отношение к  глобалистам антиглобалистам?  

19. Как Вы считаете, по состоянию на текущий момент, прекратилось ли противодействие 

Востока и Запада? Если Вы считаете, что оно продолжается, в каких сферах оно 

продолжается? Приведите примеры из политической практики,  подтверждающие Вашу 

точку зрения.  

20. Покажите  на примерах из политической практики, как влияют экологические  проблемы 

на другие глобальные проблемы современности. Какие методы современной 

политической науки Вы  используете в анализе экологических проблем?              

21. Каковы наиболее острые экологические проблемы  есть в Москве  или Московской 

области?  Что предпринимают власти и экологические организации для  решения 

проблем?  

22. Каковы последствия неконтролируемого  распространения оружия в мире? 

23. Охарактеризуйте деятельность  пацифистских и экологических организаций (по выбору). 

24. В чем заключается Информационная   безопасность современных государств. 

25. Изложите содержание  действующей на текущий момент Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации. 

26. Изложите содержание  действующей на текущий момент Концепции  внешней политики 

Российской Федерации 

27. В чем живучесть терроризма? Каковы особенности терроризма в ХХ1 веке?  

28. Как используется Интернет террористическими организациями? Должен ли быть 

контроль государства в сети Интернет? 

29. Каковы причины и последствия глобализации террористической угрозы?  

30. Назовите глобальные социально-гуманитарные проблемы. Какая из глобальных 

социально-гуманитарных проблем, на Ваш взгляд, наиболее значима и почему?  

31. В чем, на Ваш взгляд,  состоит политический аспект  здоровья? 

32. Охарактеризуйте  состояние миграционных процессов на примере конкретной страны 

(по выбору обучающихся).  

33. Известно, что экономика и политика тесно взаимосвязаны.  Покажите на примерах, как 

влияют  экономические процессы  на политические процессы, внешнюю и внутреннюю 

политику  государств? К каких точках и какие экономические  интересы сталкиваются 

на мировой арене?  

34. Какова роль энергетического  фактора в мировой политике?  

35. Каковы  причины и последствия вступления России в ВТО? Изложите свою личную 

позицию по этому вопросу.  

36. Что такое «мягкая сила» и какова  роль «мягкой силы»  в геополитической конкуренции? 

В чем заключается «мягкая сила»  России?  

37. Каковы, на Ваш взгляд,  основные направления  обеспечения национальной 

безопасности России? 
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38. Почему санкции против России  могут выступать в качестве  механизма 

геополитической конкуренции? 

39. Какие тенденции можно выделить в процессах, происходящих в  государствах  бывшего 

социалистического лагеря  (Болгария, Венгрия. Польша, Молдова)? 

40. На Ваш взгляд, каковы перспективы отношений России и Украины? 

41. Изложите основные направления российско-американских отношений   и 

сотрудничества на современном этапе. 

42. Как Вы можете оценить политику  Д.Трампа. На Ваш взгляд, его поражение  в 

президентской  избирательной кампании в США 2020 года -  закономерный этап или ряд 

его ошибок?  

43. На Ваш взгляд,  как избрание  Дж. Байдона президентом США отразится на отношениях 

России и США?  

Дайте характеристику российско-американских отношений на текущий момент.  

44. По Вашему мнению, какие есть  проблемы  в экономическом  и политическом 

сотрудничестве ЕС и России?  

45. Назовите основные проблемы   Европейского Союза. Каковы, на Ваш взгляд, 

перспективы ЕС?  

46. Какие последствия, на Ваш взгляд для России, имеет выход из Европейского Союза 

Великобритании ? 

47. Отношения России со странами бывшей мировой системы социализма разные. Дайте 

характеристику  отношениям  России и   двух  бывших социалистических государств (по 

выбору обучающегося).   

48. Известно, что у части российского населения  периодически актуализируется мнение, 

что Россия собирается отдать Курильские острова. Как Вы считаете,   урегулирования 

проблемы островов  Курильской гряды может быть осуществлено без имиджевых  и 

других потерь для российской власти? Аргументируйте свой ответ. 

49. Каково  Ваше личное отношение к Дж. Байдену? На Ваш взгляд, есть сомнения в 

легитимности  избранного  46 Президента США (Президент с 20.01.21  с учетом 

многочисленных и масштабных нарушений в период избирательной кампании? 

50. Каковы внешнеполитические интересы России  в Африке ? 

51. В июне 2019 года Росси вернулась в ПАСЕ? Как Вы думаете, нужно ли было России 

возвращаться в ПАСЕ, ведь за членство в этой организации, решения которой  носят 

рекомендательный характер, необходимо платить большие  членские взносы?  

52. Представьте, что Вам необходимо дать практические рекомендации для улучшении 

имиджа России. На Ваш взгляд, что необходимо  предпринять для решения данной 

задачи. Какие технологии, на Ваш взгляд, необходимо применить для этого? Изложите 

свои предложения.  

53. Каково современное состояние международной ситуации вокруг Северной Кореи 

(КНДР)» (по состоянию на текущий момент). Каково Ваше личное отношение к 

политическому  режиму  в КНДР? 

54. Изложите роль России  в нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике в 

2020 году. 

55. Изложите роль России в нормализации  вооруженного Нагорно-Карабахского конфликта 

2020 года. 

56.  Как Вы считаете,  необходима ли  активизация России в отношениях со странами 

Латинской Америки? В 2019 году в Венесуэле была попытка государственного 

переворота,   что послужило поводом к массовым беспорядкам и требованиям свержения 

законно избранного президента? Каково Ваше отношение к этим событиям ?  

57.  Кратко изложите  причины и суть «цветных» революций (Арабская весна) в 2011 году. 

Каковы их последствия?   

58. Изложите содержание прореферированной Вами   научной  статьи по проблематике 

дисциплины (модуля) (по выбору обучающегося) 

59. Изложите содержание подготовленного  доклада (по выбору обучающегося). 
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60. В мировой политике происходит борьба между национальным и глобальным.  Поясните, 

в чем суть противоречий и как их решать? 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Россия в глобальной политике : учебник для вузов / А. А. Литовченко [и др.] ; под 

редакцией А. А. Литовченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08057-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451672; 

2.  Пряхин, В. Ф.  Россия в глобальной политике : учебник и практикум для вузов / 

В. Ф. Пряхин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 479 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13512-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/463205; 

3. Ильин, И. В.  Политическая глобалистика : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Ильин, О. Г. Леонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 216 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8754-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452225; 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Исаев, Б. А.  Геополитика и геостратегия : учебник для вузов / Б. А. Исаев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 458 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13684-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/466307; 

2. Исаев, Б. А.  Политическая история. Демократия : учебник для вузов / Б. А. Исаев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07866-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/453414 (дата обращения: 18.01.2022). 

3. Баранов, Н. А.  Современная российская политика : учебник для вузов / Н. А. Баранов, 

Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09646-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451511; 

4. Гаджиев, К. С.  Геополитика : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-3832-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449857 ; 

5. Дробот, Г. А.  Мировая политика : учебник для вузов / Г. А. Дробот. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11789-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450292; 

6. Зорин, В. Ю.  Национальная политика российского государства в ХХ — начале ХХI 

века : учебное пособие для вузов / В. Ю. Зорин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06651-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455327; 

7. Пряхин, В. Ф.  История: Россия в глобальной политике : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Ф. Пряхин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 479 с. — (Профессиональное образование). — 

https://urait.ru/bcode/466307
https://urait.ru/bcode/451511
https://urait.ru/bcode/450292
https://urait.ru/bcode/455327
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ISBN 978-5-534-14147-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467887; 

8. Смирнов, Г. Н.  Политология. Россия в мировом политическом процессе : учебное 

пособие для вузов / Г. Н. Смирнов, А. В. Бурсов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07801-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453325; 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.

ru/  

 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

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

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

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

оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

MicrosoftOffice (Word, Excel);  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

используются: 
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий путем разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Научная основа подготовки выпускной 

квалификационной работы» заключается в том, чтобы дать студентам представление о 

классической научной методологии проведения исследований, о понятийном аппарате 

научно-исследовательской деятельности, о методах научного исследования, о подготовке 

магистерской диссертации.  

Задачи:  

 - сформировать понятие о научном знании; о закономерностях получения научного 

знания; о категориях и основных понятиях методологии научного исследования; о формах и 

методах научного познания; о принципах и организацию научно-исследовательской 

деятельности; 

 – дать видение основных проблем современной практики научных исследований; 

основных подходов и методов исследования; 

 – помочь обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы исследования; составить программу исследования и организовать 

исследовательский процесс; 

– сформировать навык самостоятельного проведения научного исследования в рамках 

подготовки выпускной квалификационной работы- магистерской диссертации 

- сформировать способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; УК-2; ОПК-7; ПК-2; ПК-3; ПК-7 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Находит и критически оценивает 

информацию, необходимую для решения 

задачи. 

УК-1.2. Предлагает различные варианты 

решения задачи, оценивая их последствия 

на основе синтеза и критического анализа 

информации. 

УК-1.3. Выбирает оптимальный вариант 
решения задачи, аргументируя свой 
выбор.   

Знать: 

- основные 

философские 

принципы, законы, 

категории, а также их 

содержание и 

взаимосвязи; 

мировоззренческие и 

методологические 

основы мышления;  

-  основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности; 

-  основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 
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переработки 

информации. 

Уметь: 

-  анализировать 

поставленную задачу 

через выделение ее 

базовых 

составляющих, 

осуществляет 

декомпозицию задачи. 

- находить и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи; 

- сопоставлять разные 

источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных 

суждений; 

- предлагать различные 

варианты решения 

задачи, оценивая их 

последствия. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Понимает базовые принципы 

постановки задач и выработки решений. 

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для решения поставленной 

задачи и проектирует пути ее решения 

выбирая оптимальный способ исходя из 

действующих правовых норм. 

Знать: основную 

общенаучную и 

политологическую 

терминологию  

Уметь: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические данные 

из потоков 

информации 

 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7 Способен 

составлять и 

оформлять документы 

и отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.1. Составляет отчетную 

документацию по итогам 

профессиональной деятельности в 

соответствии с установленными 

правилами и нормами, в том числе на 

иностранном(-ых) языке(-ах). 

ОПК-7.2. Готовит и представляет 

публичные сообщения перед российской 

и зарубежной аудиторией по широкому 

кругу международных сюжетов, в том 

числе с использованием мультимедийных 

средств. 

Знать: принципы 

планирования личного 

времени, способы и 

методы саморазвития и 

самообразования, 

позволяющие  

реализовать 

творческий потенциал 

личности;  

Уметь: исполнять 

поручения 

руководителей в 

рамках 

профессиональных 

обязанностей с учетом 

накапливаемого опыта. 

Экспертно-

аналитическая 

ПК-2 Способен 

самостоятельно 

работать с 

документами, 

научной литературой, 

материалами средств 

массовой 

информации, 

ПК-2.1. Знает труды ведущих 

отечественных и зарубежных экспертов 

по проблематике исследования и 

свободно ориентируется в документах, 

научной и периодической литературе, 

докладах, базах данных, в том числе на 

иностранном(-ых) языке(-ах). 

ПК-2.2. Собирает и обобщает 

Знать:  

- основные  источники 

информации по 

международному, 

политическому 

развитию России и 

зарубежных стран,  - 

основные понятия и 
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докладами экспертно-

аналитических 

центров, базами 

данных, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах). 

фактический материал относительно 

международных и 

интернационализированных внутренних 

конфликтов, а также международных 

переговорных комплексов, составляет 

сообщения информационного, 

публицистического и аналитического 

характера, обзоры прессы по заданной 

проблематике. 

ПК-2.3. Выявляет источник информации 

о внешнеполитической позиции страны и 

отделяет его от последующих 

интерпретаций. 

ПК-2.4. Проводит прикладной 

международно- политический анализ с 

использованием качественных и 

количественных методов для оценки и 

моделирования различных 

международных ситуаций. 

категории 

современной 

международно-

политической науки; 

- труды ведущих 

отечественных и 

зарубежных экспертов 

по проблематике 

исследования и 

свободно 

ориентируется в 

документах, научной и 

периодической 

литературе, докладах, 

базах данных, в том 

числе на 

иностранном(-ых) 

языке(-ах).  

Уметь:  

- определять 

источники и 

осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

проведения научных 

исследований в 

области 

международных 

отношений; 

- собирать и обобщать 

фактический материал 

относительно 

международных и 

интернационализирова

нных внутренних 

конфликтов, а также 

международных 

переговорных 

комплексов, 

составлять сообщения 

информационного, 

публицистического и 

аналитического 

характера, обзоры 

прессы по заданной 

проблематике; 

- выявлять источник 

информации о 

внешнеполитической 

позиции страны и 

отделять его от 

последующих 

интерпретаций. 

 

Экспертно-

аналитическая 

ПК-3 Способен 

участвовать в 

разработке 

аналитических 

материалов 

ПК-3.1. Анализирует и 

интерпретирует данные о 

динамике конфликтов, изменениях 

в соотношении потенциалов стран, 

переговорных позициях стран. 

ПК-3.2. Составляет прогнозы по 

развитию международно-

политических ситуаций. 

Знать:  

-требования, порядок 

составления 

аналитических 

материалов, способы 

их презентации. 

Уметь: 

-  составлять прогнозы 

по развитию 

международно-
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политических 

ситуаций. 

Научно-

исследовательская 

ПК-7 Способен 

решать научные 

задачи, использовать 

методологический 

инструментарий, 

обосновывать 

научную новизну и 

практическую 

значимость 

исследуемой 

проблематики в 

широком 

международном 

контексте. 

ПК-7.1. Обосновывает актуальность 

исследования, определяет объект и 

предмет исследования, формулирует 

научную проблему и/или гипотезу 

исследования. 

ПК-7.2. Участвует в составлении 

программы научного исследования. 

ПК-7.3. Самостоятельно готовит научный 

отчет по теме исследования, выступает с 

устным докладом на конференции с 

основными выводами исследования 

Знать:  

- методологическую 

основу научного 

исследования в 

области 

международно-

политической науки; 

-  основные тенденции 

развития глобальной 

системы, механизм 

взаимовлияния 

планетарной среды, 

мировой экономики и 

мировой политики. 

Уметь: 

-  составлять 

программы научного 

исследования. 

-  обосновывать 

актуальность 

исследования, 

определять объект и 

предмет исследования, 

формулировать 

научную проблему 

и/или гипотезу 

исследования. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы.  

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
56       56 

 

Лекционные занятия 28       28  

из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 26       26  

из них: в форме практической подготовки          

Лабораторные занятия -       -  

из них: в форме практической подготовки          

Консультации / Иная контактная работа 2       2  

из них: в форме практической подготовки          

Самостоятельная работа обучающихся 34       34  

Контроль промежуточной аттестации 18       18  

Форма промежуточной аттестации Экз.       Экз.  
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108       108  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о

 т
и

п
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
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Семестр 7 

Раздел 1. Научная основа 

подготовки выпускной 

квалификационной работы как 

научная и дисциплина  

29 11 18 9  9  

    

Тема 1.1. Метод и методология. 

Формирование методологической 

базы в парадигме классической 

философии. Обозначение 

методологических позиций. 

Системный метод научного 

исследования.  

16 6 10 5  5  

    

Тема 1.2. Методы эмпирического и 

теоретического познания. 

Общелогические методы. 

13 5 8 4  4  

    

Раздел 2. Методика подготовки 

квалификационной работы: 

общие вопросы 

29 11 18 9  9  

    

Тема 2.1. Уровни методологии 

разработки текстов 

первоисточников и научных 

трудов. Методы критическо-

аналитической обработки текста. 

Выбор и утверждение темы.  

16 6 10 5  5  

    

Тема 2.2. Методика подбора и 

предварительной разработки 

источниковедческого и 

литературного материала. Общие 

требования к написанию 

квалификационной работы. 

13 5 8 4  4  

    

Раздел 3. Основные 

методические требования  
32 12 20 10  8  

  2  

Тема 3.1. Методика изучения 

подобранной литературы. 

Методические требования к 

написанию введения, глав и 

параграфов квалификационной 

15 6 9 5  4  
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работы. Научная новизна: 

методический контекст. 

Методические рекомендации по 

построению авторской концепции.  

Тема 3.2. Требования к тексту и 

оформлению 
17 6 11 5  4  

  2  

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
18      

    18 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен. 
      

     

Общий объем, часов 108 34 56 28  26    2 18 

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1: Научная основа подготовки выпускной квалификационной работы как 

научная и дисциплина 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект и предмет курса «Научная основа подготовки выпускной квалификационной 

работы». Формирование методологической базы в парадигме классической философии. 

Обозначение методологических позиций. Системный метод научного исследования. 

Тема 1.1. Метод и методология. Формирование методологической базы в парадигме 

классической философии. Обозначение методологических позиций. Системный метод 

научного исследования.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обозначение рациональных оснований системности научного знания. Выявление 

элементов системного знания в истоках философско-теоретического мировоззрения. 

Определение системы как совокупности элементов, связанных определенным обоснованием. 

Освоение основных версий системного подхода. Выделение методологического ресурса теории 

открытых систем.  

Тема 1.2. Методы эмпирического и теоретического познания. Общелогические 

методы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Систематизация методов эмпирического исследования. Характеристика наблюдения как 

целенаправленного изучения предметов. Определение содержания метода сравнения через 

обнаружение сходства и различия объектов и метода эксперимента через целенаправленное 

вмешательство в изучаемый процесс. Выявление содержания методов измерения и описания. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Методология исследования 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Освоение общетеоретической информации по проблеме метода и методологии.  

2. Проведение классификации методов и выделение уровней методологии.  
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3. Реконструкция становления и исторических типов методологии.  

4. Формирование методологической базы в парадигме классической философии.  

5. Обозначение методологических позиций постклассической парадигмы.  

6. Системный метод научного исследования.  

7. Методы эмпирического и теоретического познания.  

8. Общелогические методы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2: Методика подготовки квалификационной работы: общие вопросы 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Выбор и дифференциация источников научной информации. Подбор учебного и 

энциклопедического материала. Выделение и группировка научно-исследовательской 

литературы. Хронологический, проблемно-теоретический, информационно-региональный и 

концептуально-содержательный принципы систематизации и классификации источников и 

научной литературы 

 

Тема 2.1. Тема 2.1. Уровни методологии разработки текстов первоисточников и 

научных трудов. Методы критическо-аналитической обработки текста. Выбор и 

утверждение темы.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Выделение логического, гносеологического, герменевтического, феноменологического и 

экзистенциального уровней работы с текстами. Определение доказательности как основного 

требования к логическому уровню, познавательности и  конструктивности как критериев 

реализации гносеологического уровня. Преломление смысла текста через призму личного 

понимания на герменевтическом уровне собственного содержания текста на 

феноменологическом уровне. Проживание текста на экзистенциальном уровне. Анализ как 

расчленение целостного текста с целью выделения содержания в нем ключевых идей. 

Сравнение выделенных центральных положений для выявления их системноконцептуальной 

связи. Оценка уровня обоснования концептуально - взаимосвязанных идей, положений, 

выводов. Абстрагирование и обобщение. Выбор темы квалификационной работы. 

 

 

Тема 2.2. Тема 2.2. Методика подбора и предварительной разработки 

источниковедческого и литературного материала. Общие требования к написанию 

квалификационной работы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Составные части содержания: введение, глав, параграфы, заключений, приложения, 

список литературы. Варианты структурирования направлений и уровней исследования темы. 

Логика раскрытия научной идеи квалификационной работы в основных разделах, главах, 

параграфах. Структурирование списка используемой литературы. Привлечение 

библиографических выпусков ИНИОНа, предметного, тематического и электронных каталогов 

НБ РГСУ и других библиотек.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Научные методы исследования 

Форма практического задания: контрольная работа.  
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Темы контрольных работ: 

1. Выделение логического, гносеологического, герменевтического, 

феноменологического и экзистенциального уровней работы с текстами.  

2. Гносеологичекий уровень работы с текстом.  

3. Феноменологический и экзистенциальный методы работы с текстом.  

4. Преломление смысла текста через призму личного понимания и «проживание» текста.  

5. Анализ как расчленение целостного текста с целью выделения содержания в нем 

ключевых идей.  

6. Оценка уровня обоснования концептуально-взаимосвязанных идей, положений, 

выводов в тексте. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 3: Основные методические требования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Установление существующей информации о предмете исследования: объема, уровня, 

качества, дисциплинарного и научного статуса. Определения возможности использования этого 

материала в работе. Ознакомление с текстом, его осмысление, сбор главных сведений, фактов, 

статистических данных, теоретических положений, авторских дифиниций, заключений, 

выводов.  

Тема 3.1. Методика изучения подобранной литературы. Методические требования 

к написанию введения, глав и параграфов квалификационной работы. Научная новизна: 

методический контекст. Методические рекомендации по построению авторской 

концепции.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Оценка прочитанного, синтез новых идей. Выявление дискуссионных вопросов. 

Формулирование собственной позиции. Использование выписок в отдельных карточках или 

электронного аналога картирования информации. Освоение методических требований 

написания введения. Обоснование актуальности выбранной тема, с позиции интересов 

научного сообщества и ввиду проблемности в развитии современных политических процессов 

на региональном и глобальном уровнях. Определение степени исследованности темы по 

соответствующим параметрам разработки научной литературы. Обозначение цели, объекта, 

предмета и задач исследования. Характеристика теоретической, методологической и 

практической базы. 

Тема 3.2. Требования к тексту и оформлению 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Аспектный уровень новизны квалификационной работы. Выбор нового аспекта 

изучаемой фундаментальной серии религиоведения. Категориальный уровень новизны. 

Разработка категорий, понятий, определений. Выявления авторской позиции в дискуссионных 

вопросах и предложения собственных дефиниций. Построение категориальных рядов и 

категориальной сетки, отражающих концептуальную новизну исследования. Отражение 

авторской концепции в положениях, выносимых на защиту. Логика ясности 

последовательность в построении текста. Правильность выведений определений, понятий и 

систематизации ключевых характеристик, отражающих особенность, специфику, изучаемого 

явления. Достаточность обоснования доказательства правомерности занимаемых автором 

позиций в дискуссионных вопросах и в выдвигаемых им положениях, обобщениях, выводах и 

дефиниций. Порядок цитирования и оформления сносок. Способы группировки литературных 

источников.  
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Работа с научной литературой 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Методика изучения подобранной литературы.  

2. Установление существующей информации о предмете исследования: объема, уровня, 

качества, дисциплинарного и научного статуса.  

3. Методические требования к написанию введения, глав и параграфов квалификационной 

работы.  

4. Научная новизна: методический контекст.  

5. Методические рекомендации по построению авторской концепции. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 7 

Раздел 1. Научная 

основа подготовки 

выпускной 

квалификационной 

работы как научная 

и дисциплина 

6 Подготовка реферата 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Методика 

подготовки 

квалификационной 

работы: общие 

вопросы 

6 Подготовка реферата 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Основные 

методические 

требования 

6 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

34  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Определения метода формализации как отображения знания в знаково-

символическом виде формализованного языка.  

2. Апробация аксиоматического и гипотетико-дедуктивного методов теоретического 

построения.  

3. Воспроизведения метода восхождения от абстрактного к конкретному.  

4. Апробация методов анализа как реального или мысленного разделения объекта на 

составные части, сопоставления, как сравнения составных частей и синтеза как 

объединения их в единое органическое целое с целью получения совершенно нового 

образования, индукции, дедукции, идеализации, аналогии и моделирования.  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Понятия метода, двух основных значений определения методологии, основной 

функции метода.  

2. Проведение классификации методов и выделение уровней методологии.  

3. Реконструкция становления и исторических типов методологии.  

4. Выделение методов рационального мышления в парадигме on - he - on (бытие как 

бытие).  

5. Реконструкция процессов зарождения методов абстрагирования и идеализации.  

6. Раскрытие оснований развертывания рациональноориентированной методологии 

и методологических «революций» эпохи возрождения, Нового времени.  

7. Выявление методологических инноваций классической философии XVIII-XIX вв.  

8. Определение направлений методологической переориентации от натурфилософии 

к науке. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для 

вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/514435 (дата обращения: 19.07.2023). 

2. Брылев, А. А.  Основы научно-исследовательской работы : учебник для вузов / А. А. 

Брылев, И. Н. Турчаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 206 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15861-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509893 (дата обращения: 

19.07.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Абстрагирование и обобщение как методы теоретического исследования.  

2. Выбор темы квалификационной работы.  

3. Варианты структурирования направлений и уровней исследования темы.  

4. Логика раскрытия научной идеи квалификационной работы в основных разделах. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 
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1. Требование проблемного характера и новизны темы.  

2. Выбор и дифференциация источников исследования.  

3. Основные принципы систематизации и классификации источников и научной 

литературы.  

4. Основные правила работы с научными источниками.  

5. Основные правила цитирования. Способы цитирования. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

1. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и 

методы : учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13916-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467229 (дата обращения: 10.05.2022). 

2. Расторгуев, В. Н.  Философия политики. Методология политического планирования : 

учебное пособие для вузов / В. Н. Расторгуев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 252 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07312-6. 

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

https://urait.ru/bcode/514574 (дата обращения: 19.07.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Методологическая детерминация концептуального построения.  

2. Теоретическая содержание концепции.  

3. Разработка концептуальных связей между структурными частями исследования.  

4. Концептуальная ориентация авторских определений, типологизаций обобщений и 

выводов.  

5. Изложение материала в соответствии с названием и целевой установки. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Характеристика наблюдения как целенаправленного изучения предметов.  

2. Определение содержания метода сравнения через обнаружение сходства и различия 

объектов и метода эксперимента через целенаправленное вмешательство в изучаемый 

процесс.  

3. Выявление содержания методов измерения и описания.  

4. Определение метода формализации как отображения знания в знаково-символическом 

виде формализованного языка.  

5. Апробация аксиоматического и гипотетико-дедуктивного методов теоретического 

построения.  

6. Воспроизведение метода восхождения от абстрактного к конкретному. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

1. Брылев, А. А.  Основы научно-исследовательской работы : учебник для вузов / А. А. 

Брылев, И. Н. Турчаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 206 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15861-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509893 (дата обращения: 

19.07.2023). 

2. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и 

методы : учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 229 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13916-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467229 (дата обращения: 10.05.2022). 
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

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

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

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

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются экзамен, который проводится в устной форме. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
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0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

  



 21 

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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1. Научная основа подготовки выпускной квалификационной работы как 

научная и дисциплина 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-1; ПК-7 

1. Метод и методология.  

2. Проведение классификации методов и выделение уровней методологии.  

3. Систематизация методов эмпирического исследования.  

4. Методы теоретического исследования.  

5. Реконструкция становления и исторических типов методологии.  

6. Реконструкция процессов зарождения методов абстрагирования и идеализации.  

 

Раздел 2. Методика подготовки квалификационной работы: общие вопросы 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-2; ПК-3; 

1. Формирование методологической базы в парадигме классической философии. 

2. Создание методологического основания в парадигме неклассической философии.  

3. Обозначение методологических позиций постклассической парадигмы  

4. Системный метод научного исследования.  

5. Основные версии системного подхода.  

6. Теория открытых систем и ее методологический ресурс.  

7. Методология синергетики и теории динамичных информационных систем.  

8. Методы эмпирического познания.  

 

Раздел 3: Основные методические требования 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-7; ПК-2; 

1. Методы теоретического познания.  

2. Общелогические методы.  

3. Определения метода формализации как отображения знания в знаково-

символическом виде формализованного языка.  

4. Апробация аксиоматического и гипотетико-дедуктивного методов теоретического 

построения. 

5. Апробация методов анализа.  

6. Проблема выбора методологии исследования. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов 

 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1; ПК-2;  1. Определение науки, ее основные черты. 

2. Основные функции науки. 

3. Цель науки и задачи науки 

4. Наука как форма культуры. 

5. Наука как познавательная деятельность и система знаний. 

6. Наука как социальный институт. 

7. Многообразие форм знания. Знание и истина. 

8. Проблема истины в науке. 

9. Наука как система 

10. Классификация и направления науки 

11. Основные этапы развития науки. 

12. Фундаментальные открытия и их роль в развитии науки. 

13. Динамика научного знания, модели роста. 

14. Научные революции как точка бифуркации в развитии знания. 

15. Ценностные императивы науки. 

16. Этика науки. 

17. Научный метод и его историческое развитие. 

18. Способ познания, его основные элементы. 

19. Методология науки, ее цели и задачи. 

20. Понятия «методология», «методика», «метод». 

21. Методологические принципы и установки, их роль в организации 

исследования. 

22. Методы познания, их классификация. 

23. Общелогические методы познания: общая характеристика. 

24. Анализ и синтез как методы научного исследования 

25. Абстрагирование и конкретизация как методы научного исследования 

26. Сравнение как метод научного исследования 

27. Обобщение как метод научного исследования 

28. Индукция и дедукция как методы научного исследования 

29. Умозаключение, аналогия. Правила аргументирования. 

30. Формализация как метод научного исследования 

31. Моделирование и эксперимент как методы научного исследования 

32. Структура научного знания, его уровни и формы. 

33. Эмпирический уровень познания, его характеристика. 

34. Феномен научного факта. 

35. Понятие закона и закономерности, их типы. 

 

УК-2; ОПК-7; 1. Соотношении эмпирии и теории в научном познании. 

2. Эмпирические методы познания, их особенности. 

3. Формирование необходимых умений и навыков проведения 

анкетирования. 

4. Специфика проведения опроса в научных исследованиях.  

5. Беседа как исследовательский прием. Стратегия и тактика проведения 

беседы. 

6. Применение наблюдения в разных видах исследования. 

7. Документальные источники как объект изучения . 

8. Проблема надежности и валидности тестовых методик. 

9. Надежность информации, сообщаемой респондентом. 

10. Качественная и количественная информация, и работа с ними. 

11. Методы статистического описания данных. 

12. Методы графического представления данных. 

13. Корреляционный анализ и сферы его применения. 

14. Теоретический уровень познания, его содержание. 
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15. Методы теоретического познания. 

16. Понятие и типы научной теории. 

17. Структура научной теории, ее элементы 

18. Определение научного термина, понятия, категории. 

19. Научная гипотеза, ее типы. 

20. Определение сущности « Концепция».  

21. Метатеоретический уровень научного познания. 

22. Научная картина мира, ее элементы. 

23. Понятие и содержание научного исследования. 

24. Организация научного исследования. 

25. Методика поиска, оформления и разработки научных исследований. 

26. Предмет и объект научного исследования. 

27. Методический замысел исследования.  

28. Этапы исследования: выбор темы, составление планы, этапы работы 

над научной темой.  

29. Подготовительный этап научного исследования  

30. Особенности исследовательского этапа. Анализ процесса.  

31. Методика написания доклада, тезисов, научной статьи, магистерской 

диссертации. 

32.  Работа с литературой. Библиографический аппарат. Оформление ссылок. 

33. Редактирование и рецензирование научных работ. 

34. Информационное обеспечение научной работы студента 

35. Оформление результатов исследования. 

 

 

 

Практический блок – аналитическое задание. 

Код контролируемой компетенции - ПК-3; ПК-7 

 

Аналитическое задание представляет собой анализ конкретного письменного 

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

монографии, правовой документ. Студент должен дать краткий письменный анализ документа. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

5.1.1. Основная литература 

3. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для 

вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/514435 (дата обращения: 19.07.2023). 

4. Брылев, А. А.  Основы научно-исследовательской работы : учебник для вузов / А. А. 

Брылев, И. Н. Турчаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 206 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15861-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509893 (дата обращения: 

19.07.2023). 

1.1.2. Дополнительная литература 

3. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и 

методы : учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13916-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467229 (дата обращения: 10.05.2022). 

4. Расторгуев, В. Н.  Философия политики. Методология политического планирования : 

учебное пособие для вузов / В. Н. Расторгуев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2023. — 252 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07312-6. 

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

https://urait.ru/bcode/514574 (дата обращения: 19.07.2023). 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.

ru/  

 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

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

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

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

оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. 5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

2. 5.4.2. Программное обеспечение  

3. MicrosoftOffice (Word, Excel);  

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий путем разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины «Сравнительная политология» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об основных концепциях зарубежной и отечественной 

компаративистики с последующим применением в профессиональной сфере практических 

навыков (формирование) сравнительного анализа политических процессов на уровне 

международных отношений и внешней политики, на уровне государства, общественных 

организаций и объединений, местного самоуправления, сферы политических коммуникаций, 

избирательных процессов и других составляющих политической сферы общества. 

Задачи учебной дисциплины: 

 освоение основных теоретико-методологических подходов  политической 

компаративистики;  

 знание современных школ и концепций зарубежной и отечественной 

компаративистики; 

 овладение навыками сравнительного анализа политических явлений,  процессов, 

систем,  институтов в различных странах мира, овладение теорией и методологией их  

классификации. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-6; ПК-7 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу 

через выделение ее базовых составляющих, 

осуществляет декомпозицию задачи. 

УК-1.2. Находит и критически оценивает 

информацию, необходимую для решения 

задачи. 

УК-1.3. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

УК-1.4. Предлагает различные варианты 

решения задачи, оценивая их последствия. 

УК-1.5. Формулирует собственную 

гражданскую и мировоззренческую позицию с 

опорой на системный анализ философских 

взглядов и исторических закономерностей, 

процессов, явлений и событий. 

Знать: 

Методы 

нахождения 

информации, 

необходимой для 

решения 

поставленных 

задач. 

Уметь: 

Сопоставлять 

разные источники 

информации с 

целью выявления 

их противоречий 

и поиска 

достоверных 

суждений. 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. 

Способен выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические данные 

ОПК-3.1. Выделяет смысловые конструкции в 

первичных источниках и оригинальных 

текстах с использованием основного набора 

прикладных методов. 

ОПК-3.2. Систематизирует и статистически 

обрабатывает потоки информации, умеет 

интерпретировать содержательно значимые 

Знать: 

Методы 

систематизации и 

статистической 

обработки 

потоков 

информации, 
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из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных текстах 

и источниках по 

профилю 

деятельности 

эмпирические данные. 

ОПК-3.3. Оценивает корректность применения 

методик качественного и количественного 

анализа. 

способы 

интерпретации 

содержательно 

значимых 

эмпирических 

данных. 

Уметь: 

Оценивать 

корректность 

применения 

методик 

качественного и 

количественного 

анализа. 

Экспертная оценка ОПК-4.  

Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

ОПК-4.1. Дает характеристику и оценку 

общественно- политическим и социально-

экономическим событиям и процессам в 

экономическом, социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе.  

ОПК-4.2. Выявляет объективные тенденции и 

закономерности развития факторов на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических 

процессах и определяет пределы 

аналитического и прогнозного суждения о 

них. 

ОПК-4.3. Находит причинно-следственные 

связи и взаимозависимости между 

общественно-политическими и социально-

экономическими процессами и явлениями 

Знать:  

специфику и 

принципы 

организации 

корпоративной 

культуры 

международного 

общения 

Уметь:  

выявлять и 

находить 

элементы 

компромисса в 

нестандартной 

международной 

ситуации и в 

процессе 

переговоров 

Профессиональная ПК-1. 

Способен работать в 

качестве исполнителя 

проекта 

ПК-1.1. Выполняет организационно-

технические функции и вспомогательные 

задачи (сбор и систематизация необходимой 

информации, анализ исходных данных, 

оформление предварительной заявки) в ходе 

реализации проекта под руководством 

опытного специалиста по изучению отдельной 

международной ситуации или процесса. 

ПК-1.2. Принимает участие в проектировании 

организационных действий, с последующей 

оценкой планируемого результата проекта и 

затрачиваемых ресурсов. 

ПК-1.3. Готовит пояснительные записки по 

ходу и динамике реализации проекта. 

Знать: 

Методы сбора и 

систематизация 

необходимой 

информации, 

анализа исходных 

данных. 

Уметь: 

Выполнять 

организационно-

технические 

функции и 

вспомогательные 

задачи в ходе 

реализации 

проекта. 
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Профессиональная ПК-6. 

Понимает логику 

глобальных 

процессов в их 

исторической, 

экономической и 

правовой 

обусловленности. 

 

ПК-6.1. Знает основные тенденции 

современных международных отношений и 

динамику их эволюции с учетом поведения, 

интересов и влияния ключевых факторов. 

ПК-6.2. Отслеживает динамику изменения 

среды международной безопасности и 

понимает ее влияние на национальную 

безопасность Российской Федерации. 

ПК-6.3. Ориентируется в мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных и др. 

процессах. 

ПК-6.4. Понимает правовые основы 

международных отношений. 

ПК-6.5. Понимает процесс регулирования 

международных конфликтов с 

использованием дипломатических, социально-

политических, политико-экономических, 

информационных и силовых методов. 

ПК-6.6. Понимает основные тенденции 

развития международных интеграционных 

процессов. 

ПК-6.7. Понимает основные направления 

внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией. 

Знать: 

программные 

внешнеполитичес

кие документы 

РФ, положения 

международно-

правовых 

документов 

международных 

организаций 

входящих в поле 

внешнеполитичес

кой деятельности 

России 

Уметь: 

профессионально, 

грамотно 

анализировать и 

пояснять позиции 

Российской 

Федерации по 

основным 

международным 

проблемам 

Профессиональная ПК-7. 

Способен решать 

научные задачи, 

использовать 

методологический 

инструментарий, 

обосновывать 

научную новизну и 

практическую 

значимость 

исследуемой 

проблематики в 

широком 

международном 

контексте 

ПК-7.1. Обосновывает актуальность 

исследования, определяет объект и предмет 

исследования, формулирует научную 

проблему и/или гипотезу исследования. 

ПК-7.2. Участвует в составлении программы 

научного исследования. 

ПК-7.3. Самостоятельно готовит научный 

отчет по теме исследования, выступает с 

устным докладом на конференции с 

основными выводами исследования. 

Знать: 

Требования к 

составлению 

программы 

научного 

исследования. 

Уметь: 

обосновывать 

актуальность 

исследования, 

определять объект 

и предмет 

исследования, 

формулировать 

научную 

проблему и/или 

гипотезу 

исследования, 

составлять 

научный отчет. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц.  

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
146     72 74  

 

Лекционные занятия 72     36 36   
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из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 72     36 36   

из них: в форме практической подготовки          

Лабораторные занятия -     - -   

из них: в форме практической подготовки          

Консультации / Иная контактная работа 2      2   

из них: в форме практической подготовки          

Самостоятельная работа обучающихся 115     63 52   

Контроль промежуточной аттестации 27     9 18   

Форма промежуточной аттестации Зач., 

Экз. 
    Зач. 

Экз

. 
 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288     144 144   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
В

се
г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
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Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1. Сравнительная политика 

как научная и учебная дисциплина 
34 16 18 9  9  

    

Раздел 2. Становление и развитие 

политической компаративистики. 
34 16 18 9  9  

    

Раздел 3. Типы, формы, методы 

сравнительного анализа. 
34 16 18 9  9  

    

Раздел 4. Методология глобальных 

политических исследований.  
33 15 18 9  9  

    

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9      

    9 

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен 
       

    

Всего часов 144 63 72 36  36     9 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 5. Политическая система как 

объект сравнительного изучения 
31 13 18 9  9  

    

Раздел 6. Сравнительный анализ 

политических режимов 
31 13 18 9  9  

    

Раздел 7.  Сравнительный анализ 

политических партий и партийных 

систем 

31 13 18 9  9  
    

Раздел 8. Сравнительный анализ 

внешней политики государств. 
33 13 18 9  9  

  2  

Контроль промежуточной 18          18 
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аттестации (час) 

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен.        

    

Всего часов 144 52 74 36  36    2 18 

Общий объем, часов 288 115 146 72  72    2 27 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1: Сравнительная политика как научная и учебная дисциплина. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект и предмет курса «Сравнительная политика». Политическая компаративистика 

как субдисциплина. Сравнительная политология в системе политологических дисциплин. 

Научные учреждения, журналы, программы. Персоналии. Объект: политическая среда. 

Предмет: закономерности политической жизни в сравнительном аспекте, механизм их 

использования в преобразовательной практики; теории, концепции, парадигмы, модели 

политического развития.  

Методологические подходы и теории сравнительной политологии.  

Институциональный подход. Эволюция бихевиорального подхода. Структурный 

функционализм. Системный анализ. «Традиционная» сравнительная политология. Достижения 

традиционной компаративистики. Работы Дж.Брайса, А.Тойнби, К.Фридриха, К.Уиэра, М. 

Дюверже. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Политическая компаративистика как 

субдисциплина. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Напишите эссе на тему: Место дисциплины «Сравнительная политика в становлении 

профессиональной культуры специалиста-международника». 

2. Выберите одного из классиков сравнительной политологии и на примере его взглядов 

покажите специфику того этапа развития политической компаративистики, к которому 

принадлежал этот политолог (Дайте аргументированный письменный ответ). 

3. Выскажите свое мнение по поводу того, что сравнительная политология «не имеет права 

на существование», поскольку сравнение используется во всей политологии. Напишите 

эссе на эту тему. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2: Становление и развитие политической компаративистики. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

«Новая» сравнительная политология. Попытки обновления сравнительной политологии 

в 40-е и 50-е годы. Переоценка методологических основ сравнительной политологии. 

Эванстонский семинар и предложенные им восемь методологических принципов. Деятельность 

Комитета по сравнительной политологии. Разновидности нового институционализма 

(нормативный, исторический, социальный, структурный). 
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Важнейшие достижения новой сравнительной политологии. Работы Г.Алмонда, 

С.Роккана, Р.Даля, Ф.Риггза, Ш.Эйзенштадта, Дж.Сартори, А.Лейпхарта и др. Плюралистичная 

сравнительная политология. Формирование компаративистских субдисциплин (транзитология, 

сравнительная публичная политика и т.п.). Мировая сравнительная политика как направление 

научных исследований. Сравнительный внешнеполитический анализ и его представители. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Этапы  развития политической компаративистики. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Составьте сравнительную таблицу этапов эволюции сравнительной политологии по 

следующим критериям: объектно-предметная сфера, единицы анализа, количество случаев, 

уровень обобщения выводов, использование количественных методов, роль ценностей и фактов 

в научном знании. 

2. Развитие сравнительной политологии можно представить как движение вверх по 

спирали. Каждый этап – отрицание предыдущего этапа. На новом витке спирали наблюдается 

«возврат» к старому, но на ином, качественном уровне. Покажите, что развитие сравнительной 

политологии действительно проходило по спирали (Дайте аргументированный письменный 

ответ). 

3. Используя работу А. Токвиля «Демократия в Америке» (введение; гл. 8, ч. 1), покажите, 

что она представляет собой действительно сравнительно-ориентированное изучение отдельного 

случая (Дайте аргументированный письменный ответ). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 3: Типы, формы, методы сравнительного анализа. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сравнение как метод анализа. Метод и теория в сравнительной политологии. Виды и 

уровни переменных. Организация сравнительного исследования. Методические проблемы 

сравнения. Виды сравнительных исследований. Этапы сравнительного исследования. 

Количественные и качественные сравнительные исследования. Сравнительно-

сопоставительный метод. Историко-типологическое сравнение. Историко-генетическое 

сравнение. Характер и типы сравнительных исследований. Основные методологические 

дилеммы и исследовательские стратегии. Оценка значимости отдельных параметров и 

показателей. Выбор типа сравнительного исследования. Достоинства и недостатки 

универсальных и казусно ориентированных, бинарных и кластерных, синхронных и кросс-

темпоральных сравнений. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Методы компаративных исследований. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

 

1. Изучая посткоммунистическую демократизацию, западный политолог С. Горовиц 

выдвинул несколько гипотез, касающихся факторов, которые способствуют или препятствуют 

формированию полноценных демократических режимов. В частности, он считает, что, во-
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первых, наиболее экономически развитые посткоммунистические страны в большей степени 

поддерживают демократизацию как средство осуществления рыночной реформы. 

Посткоммунистические же страны с менее развитой экономической структурой, как правило, 

выбирают авторитарные альтернативы как средство поддержания старого экономического 

режима. 

Во-вторых, Горовиц полагает, что преобладание исламских или православных религиозных 

традиций делает менее вероятным принятие демократических институтов и способствует 

установлению различных авторитарных альтернатив. 

В-третьих, автор настаивает на том, что после демократического перехода 

посткоммунистические страны с более сильным президентским режимом с меньшей 

вероятностью останутся демократическими государствами и смогут полностью претворить в 

жизнь демократические правила игры. 

Определите зависимые и независимые переменные в каждой из трех гипотез Горовица (Дайте 

аргументированный письменный ответ). 

2. В «Словаре иноязычных слов» содержится такое определение: «ползучий эмпиризм» – 

изучение отдельных фактов и явлений без вскрытия связей между ними, законов их развития и 

т.п. Как вы думаете, в чем проявляется «ползучий эмпиризм» в сравнительной политологии? 

Какой вред для развития этой отрасли научного знания он наносит? Приведите примеры (Дайте 

аргументированный письменный ответ). 

3. В научной литературе процесс сравнения был обозначен так: «описание – классификация 

– объяснение – подтверждение» (См.: Roberts G.K. What Is Comparative Politics? – London and 

Basingstoke: The Macmillan Press, 1972. – P. 19.). Раскройте содержание этой «формулы», 

пояснив каждую стадию сравнительного исследования  (Дайте аргументированный письменный 

ответ). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 4: Методология глобальных политических исследований. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Эмпирический подход к демократии. Модель конкурентной элитистской демократии. 

Политико-модернизационная модель демократии.  Модель «полиархической демократии».  

Экономическая модель демократии. Демократическая модель «прав человека». Консенсусная и 

мажоритарная модели демократии. 

Концепция условий демократизации Липсета. Объяснительные модели возникновения 

демократии. Экономические условия демократии. Исторические условия демократии. 

«Распределительные» модели условий демократии. Концепция третьей волны демократизации. 

Волны демократизации. Консолидация демократии. Факторы консолидации демократии. 
Проблема измерения демократии. Логика развития индексов демократии: от отражения 

институциональных сторон режима (институциональное измерение) к созданию индексов, 

позволяющих измерить уровень не  только провозглашения прав, но и особенности их 

реализации. Индекс политического развития Катрайта. Индекс демократического действия 

Нейбауэра. Индекс демократизации Ванханена. Индекс свободы «Дома свободы». Индекс 

политической демократии Боллена. Индекс институциональной демократии Гарра (Polity IV). 

Обобщенный индекс демократичности Кемана. Оценка степени близости индексов демократии. 

Вестминстерская и консенсусная модели демократии. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

 

Тема практического занятия: Глобальные рейтинги стран мира. 

Форма практического задания: контрольная работа.  
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Темы контрольных работ: 

Ознакомьтесь на сайте организации с содержанием и методологией одного из названых 

ниже глобальных сравнительных исследований и сделайте их краткое описание (3-5 стр.): 

1. Индекс человеческого развития ПРООН  

https://hdr.undp.org/ 

2. Проекты «Полития» («Polity IV», «Polity V») Центра международного развития и 

управления конфликтами при Университете Мериленда 

https://www.systemicpeace.org/polityproject.html 

3. Индекс свободы прессы организации «Reporters without Borders» («Reporters sans 

Frontières»).  

https://rsf.org/en/index 

4. Проект «Переходные страны» («Nations in Transit») организации «Freedom House» 

https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fotn&year=2022 

5. Индекс трансформации Фонда Бертельсманна  

https://www.unesco.org/en/world-media-trends/bertelsmann-stiftungs-transformation-index-bti 

6. Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index) организации «Transparency 

International»; 

https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii 

7. Барометр мировой коррупции (Global Corruption Barometer) организации «Transparency 

International» 

https://transparency.org.ru/research/barometr-mirovoy-korruptsii 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 5: Политическая система как объект сравнительного изучения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблема соотнесения понятий «политическая система» и «политический режим». 

Теория политической системы Д. Истона как абстрактная схема (среда, система, вход, выход, 

«петля обратной связи» и т.д.).  Типологический анализ. Виды типологий политических систем. 

Линейные типологии политических систем. Координатные типологии политических систем. 

Типология политических систем Э. Шилза: политическая демократия; опекаемая демократия; 

модернизирующаяся олигархия; тоталитарная олигархия; традиционная олигархия. 

Типология политических систем Г. Алмонда: англо-американский, континентальный 

европейский, доиндустриальный и тоталитарный типы. Сравнительно-ретроспективная 

типология политических систем Г. Алмонда и Б. Пауэлла. Двухмерная типология политических 

систем Р. Даля. Типология политических систем Ч. Эндрейна. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

 

Тема практического занятия: Типология политических систем. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. В классификации политических систем Г.Алмонда (англо-американский, 

континентальный европейский, доиндустриальный и тоталитарный типы) 

проблематично разместить скандинавские страны, Японию, Индию и 

латиноамериканские государства. Как бы вы исправили эту классификацию с целью 

охвата всех государств? (Дайте аргументированный письменный ответ). 

https://hdr.undp.org/
https://www.systemicpeace.org/polityproject.html
https://rsf.org/en/index
https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fotn&year=2022
https://www.unesco.org/en/world-media-trends/bertelsmann-stiftungs-transformation-index-bti
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii
https://transparency.org.ru/research/barometr-mirovoy-korruptsii
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2. Поясните критерии и получаемые в результате классификации типы политических 

систем в сравнительно-ретроспективной типологии Г. Алмонда и Б. Пауэлла (Дайте 

аргументированный письменный ответ). 

3. Обозначьте «проблемные измерения» партийных систем для стран, указанных 

преподавателем. Дайте аргументированный письменный ответ. Написать эссе на 

темы: «Становление избирательных систем». 

4. На примере Австралии покажите, как работает избирательная система 

альтернативного голосования. Дайте аргументированный письменный ответ. 

5. Существуют ли отрицательные стороны такой формы социальной организации, как 

демократия? В чем они состоят и можно ли их преодолеть? Дайте 

аргументированный письменный ответ. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 6: Сравнительный анализ политических режимов 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Недостатки дихотомической типологии политических режимов. Трехчленная типология 

политических режимов (тоталитарный, авторитарный, демократический) и ее недостатки. 

Исправление этих классификаций в работах Г.Алмонда и Б.Пауэлла, а также Х.Линца и А. 

Степана. Разновидности недемократических режимов: тоталитарный режим; традиционный 

авторитарный режим; абсолютная монархия; соревновательная олигархия; бюрократический 

авторитаризм; военный режим и его разновидности; популистский режим; однопартийный 

режим; коммунистический и посткоммунистический режимы; персоналистский режим 

(«султанистский»). 

Классификация демократических режимов А. Лейпхарта по двум критериям (структура 

общества и поведе¬ние злит): деполитизированные; центростремительные; сообщественные; 

центробежные. Типологизация переходных политических режимов: а) шкала «авторитарный 

режим – авторитарная ситуация – гибридный режим – демократическая ситуация – демократия» 

(В.Я. Гельман); б) электоральные (или минималистские) демократии; спорные режимы; 

соревновательные авторитарные режимы; гегемонистские электоральные авторитарные 

режимы (Л. Даймонд) 

Измерение политических режимов. Логика развития индекса демократии – от простого к 

сложному, от формы к содержанию, от поверхностности к глубине. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 

 

Тема практического занятия: Типология политических режимов. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Проиллюстрируйте примерами разных стран двухмерную типологию Р. Даля (закрытая 

гегемония, включающая гегемония, конкурентная олигархия, полиархия). Дайте 

аргументированный письменный ответ. 

2. Опишите каждый из ниже перечисленных режимов и найдите примеры стран, 

подпадающих под признаки этих типов: а) абсолютная монархия; б) соревновательная 

олигархия; в) бюрократический авторитаризм; г) военный режим; д) популистский 

режим; е) однопартийный режим; ж) коммунистический авторитаризм; з) 

персоналистский режим. Используйте источник: Дербишайр Дж. Д., Дербишайр Я. 
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Политические системы мира: в 2 т. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. Результаты отразите 

в сравнительной схеме. 

3. Используя исторические примеры стран Латинской Америки, опишите разновидности 

военных режимов: прямое военное правление, непрямое военное правление, военно-

бюрократический режим. Используйте источник: Дербишайр Дж. Д., Дербишайр Я. 

Политические системы мира: в 2 т. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. Результаты отразите 

в сравнительной схеме. 

4. Написать эссе на тему: «Могут ли демократические политические режимы быть 

недемократичными?» 

5. На основе разработанных Вами критериев заполнить сравнительную таблицу 

«Современные модели демократии». 

6. Существует точка зрения, что народ далеко не всегда бывает «подготовлен» к 

демократии и что в этих условиях целесообразнее на определенный период иметь 

«просвещенный авторитаризм», который подведет массы к ней. Как Вы относитесь к 

таким взглядам? Каковы возможные позитивные и негативные последствия подобного 

развития событий? Дайте аргументированный письменный ответ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 7: Сравнительный анализ политических партий и партийных систем 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Генеалогия политических партий и партийных систем. С. Липсет и С. Роккан о 

социально-политических размежеваниях, определивших конфигурацию партийных систем 

западных стран. Кризис политических партий. Гражданское общество, типы партий и модели 

демократии. Альтернативные формы политической организации. Типология политических 

партий: кадровые (элитные); массовые; всеохватывающие («партии-хватай-всех»); картельные; 

антикартельные; бизнес-партии (партии-фирмы). 

 Типология партийных систем: а) однопартийная система; б) система с партией-

гегемоном; в) система с доминирующей партией; г) двухпартийная система; д) многопартийная 

система; е) биполярная система.Применение количественных методов при сравнительном 

исследовании политических партий и партийных систем. Формула эффективного числа 

парламентских партий (Маркку Лааксо и Рейн Таагепера). Индекс парламентской 

фракционализации (Рэй).  

Электоральная компаративистика. Типология избирательных систем. Типы 

избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Основные 

разновидности мажоритарной системы. Основные разновидности пропорциональной системы. 

Смешанные избирательные системы: смешанная пропорциональная система; параллельная 

система. Сравнительная оценка разных избирательных систем. Преимущества мажоритарной 

системы. Преимущества пропорциональной системы. Политические последствия 

избирательных систем. Воздействие избирательных систем на: а) партийные системы (закон 

Дюверже); б) на представительство социальных групп в парламенте; г) на электоральное 

поведение избирателей; д) на стратегию и тактику кандидатов и партий, участвующих в 

выборах. 

Качественные и количественные характеристики избирательных систем. Альтернативное 

голосование. Кумулятивное голосование. Система большинства с двумя голосами (double 

plurality). Система «одобряющего голосования». Система с единственным передаваемым 

голосом. Система с одним непередаваемым голосом. Система с ограниченным голосом. 

Количество мандатов от округа. Заградительный барьер (буквально «электоральный порог»). 

Размеры законодательного органа. Структура бюллетеней. Размер и структура округа. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 7 
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Тема практического занятия: Типология партийных и электоральных систем. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Используя таблицу 40 «Избирательные и партийные системы в странах с 

либеральной демократией» (справочник: Дербишайр Дж. Д., Дербишайр Я. Политические 

системы мира: в 2 т. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – Т. 1. – С. 129),  покажите действие 

«закона Дюверже». 

2. Подсчитайте эффективное число парламентских партий по формуле М. Лааксо и 

Р. Таагепера для результатов последних парламентских выборов в странах, указанных 

преподавателем. Дайте аргументированный письменный ответ. 

3. Составьте сравнительную таблицу типов избирательных систем. 

4. Какую избирательную систему вы бы порекомендовали для: а) Афганистана; б) 

Ирака; в) Бразилии; г) Индонезии? Почему? Дайте аргументированный письменный ответ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 8: Сравнительный анализ внешней политики государств 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Распределение и разделение власти.  Институциональные дизайны и состав парламентов.  

Сравнительное изучение правительств. Теория коалиций. Измерение формы правления. Индекс 

формы правления (ИФП), парламентский индекс,  президентский индекс.  

Функции парламентов: 1) законодательная; 2) представительная; 3) легитимация власти; 

4) рекрутирование элиты; 5) контроль над правительством и исполнительной властью. 

Классификация парламентов: а) доминирующий; б) автономный; в) ограниченно 

автономный; г) подчиненный. «Рационализированный парламентаризм».  

Модели парламентских коалиций: 1) минимально побеждающая; 2) коалиция 

минимальной величины; 3) коалиция с наименьшим числом партий;  4) коалиция с 

минимальной дистанцией; 5) минимально связанная (побеждающая) коалиция. Формы 

контроля парламента над исполнительной властью. 

Объем властных полномочий главы государства: юридическая и фактическая стороны. 

Дифференциация ролей главы государства в зависимости от формы правления. Правительство 

как политический актор. Политическая роль премьер-министра. Модели премьерской власти.  

«Президенциализация» кабинетного правления. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 8 

 

Тема практического занятия:  

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Написать эссе: «Европейский Союз – федерация?» 

2. Составьте сравнительную таблицу форм правления по следующим критериям: 

порядок формирования должности главы государства (выборы, назначение, наследование); 

носитель исполнительной власти; назначение премьер-министра; назначение других членов 

правительства; формирование нового кабинета после президентских или (и) парламентских 

выборов; вотум недоверия правительству; роспуск парламента; совмещение должностей. 

3. Используя справочник Дж.Д. Дербишайра и Я.Дербишайра и энциклопедический 

справочник «Национальные парламенты мира», найдите страны, в которых существуют 



 16 

следующие виды парламентов: а) автономные; б) ограниченно автономные; в) подчиненные; г) 

доминирующие (по 3-4 страны на каждый вид). Результаты анализа отразите в таблице 

4. Какие аргументы можно привести в защиту бикамерализма? Дайте 

аргументированный письменный ответ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. Сравнительная 

политика как научная и 

учебная дисциплина. 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Становление и 

развитие политической 

компаративистики. 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Типы, формы, 

методы сравнительного 

анализа. 
6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Методология 

глобальных 

политических 

исследований. 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52  

Модуль 2 (семестр 4) 

Раздел 5. Политическая 

система как объект 

сравнительного изучения 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 6. Сравнительный 

анализ политических 

режимов 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 7.  

Сравнительный анализ 

политических партий и 

партийных систем 

 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 8. Сравнительный 

анализ внешней 

политики государств 
6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52  

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

104  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Объект и предмет курса "Сравнительная политика".  

2. Исторические этапы становления политической компаративистики. 

3. Каковы исторические преимущества бихевиорализма по сравнению со «старым» 

институционализмом? 

4. Какие методологические положения были разработаны участниками семинара в г. 

Эванстоне (1952 г.)? 

5. Охарактеризуйте  недостатки бихевиорализма. 

6. Чем «новый» институционализм отличается от «старого»? Каковы его преимущества?  
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7. Как политическая компаративистика вписывается в триаду «универсальные законы – 

обобщения среднего уровня – кейсы (факты)»? 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Объект и предмет сравнительной политологии. 

2. Сравнительная политология как самостоятельная политологическая субдисциплина. 

3. Место сравнительной политологии в системе политологических дисциплин. 

4. Сравнительная политология: поиск общих закономерностей политической жизни 

разных стран или объяснение уникального, межстрановых различий? 

5. Теории среднего уровня в сравнительной политологии. 

6. Функции сравнительной политологии. 

7. Прикладное значение сравнительной политологии. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

1. Сморгунов, Л. В.  Сравнительная политология : учебник для вузов / 

Л. В. Сморгунов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07463-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450301 (дата обращения: 22.12.2022). 

2.  Сравнительная политика : учебник для вузов / А. К. Голиков [и др.] ; под редакцией 

А. К. Голикова, Б. А. Исаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09656-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451514 (дата обращения: 05.11.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Сравнительная политология как отрасль науки и как учебная дисциплина. 

2. Становление современной сравнительной политологии: этапы по Мерриаму. 

3. Традиционная сравнительная политология. 

4. Роль Чикагской школы в становлении сравнительной политологии. 

5. «Новая» сравнительная политология. 

6. Роль бихевиоральной методологии. Два подхода в сравнительной политологии. 

7. Неоинституциональный этап сравнительной политологии 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Традиционный этап развития сравнительной политологии. 

2. «Старый» и «новый» институционализм. 

3. Бихевиоральный этап развития сравнительной политологии. 

4. Постбихевиоралистский этап развития сравнительной политологии. 

5. Критика бихевиорализма. 

6. Современный этап развития сравнительной политологии. 

7. Использование современных информационных технологий в сравнительной 

политологии. 

8. Развитие сравнительной политологии в современной России. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

1. Борзова, Е. П.  Политические системы и культуры стран мирового сообщества : 

учебник для вузов / Е. П. Борзова, И. И. Бурдукова ; под научной редакцией Е. П. Борзовой. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 579 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13659-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466237 (дата обращения: 22.12.2022). 

2. Величко, Ю. В.  Сравнительная политология. Тоталитаризм в СССР и Германии : 

учебное пособие для вузов / Ю. В. Величко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 93 с. — 



 19 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06791-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454616 (дата обращения: 22.12.2022). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

 Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. В чем заключается значение сравнительного метода? 

2. Каким образом применение сравнения помогает исследователям создавать 

классификации политических объектов и исправлять имеющиеся политические 

классификации? 

3. В чем заключается сравнение как мыслительная операция? 

4. Почему политологи не могут использовать эксперимент в макрополитике? 

5. Можно ли сравнивать непохожие друг на друга страны? 

6. Почему проблема «слишком много переменных – слишком мало случаев» считается 

основной в политической компаративистике? 

7. Чем изучение случая отличается от сравнительно-ориентированного изучения случая? 

Приведите примеры. 

8. От чего зависит выбор ученым того или иного вида сравнительного исследования? 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Специфика сравнения как научного метода. 

2. Метод сравнения как заменитель эксперимента. 

3. Пять особенностей сравнительного метода. 

4. Сравнительный метод и эмпирические обобщения. 

5. Особенности сравнительного политического исследования. 

6. Переменные: оперативные, зависимые, независимые, вмешивающиеся; параметры. 

7. Иерархия уровней зависимых переменных по Смелзеру. 

8. Лейпхарт и Веллхофер о стратегии выбора. 

9. Методические проблемы сравнения 

10. Виды сравнительных исследований 

11. «Case-study» сравнение. 

12. Кросс-темпоральные сравнения. 

13. Региональное сравнение. 

14. Глобальное сравнение. 

15. Кросс-темпоральные сравнения. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

1. Гаджиев, К. С.  Сравнительная политология : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8207-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450300 (дата обращения: 22.12.2022). 

2. Исаев, Б. А.  История партий и партийных систем. Ч. 2. История партийных 

систем : учебник и практикум для вузов / Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07733-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451590 (дата обращения: 

22.12.2022). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Концепция условий демократизации Липсета.   

2. Объяснительные модели возникновения демократии.    

3. Экономические условия демократии.    

4. Исторические условия демократии.  
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5. «Распределительные» модели условий демократии. 

6. Индекс политического развития Катрайта. 

7. Индекс демократического действия Нейбауэра. 

8. Индекс демократизации Ванханена. 

9. Индекс свободы «Дома свободы».  

10. Индекс политической демократии Боллена. 

11. Индекс институциональной демократии Гарра. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4: 

1. Модель конкурентной элитистской демократии.  

2. Политико-модернизационная модель демократии.   

3. Модель «полиархической демократии».   

4. Экономическая модель демократии.  

5. Демократическая модель «прав человека».  

6. Консенсусная и мажоритарная модели демократии. 

7. Классификация недемократических режимов. 

8. Индекс политического развития Ф. Катрайта и его недостатки. 

9. Индекс демократического действия Д. Нейбауэра. 

10. Индекс демократизации Т. Ванханена. 

11. Индекс свободы «Фридом Хаус» и его критика. 

12. Индекс политической демократии К. Боллена. 
 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4: 

1. Михайлова, О. В.  Сравнительная политология : учебник и практикум для вузов / 

О. В. Михайлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 309 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00175-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450418 (дата обращения: 22.12.2022). 

2. Гаджиев, К. С.  Сравнительная политология : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8207-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450300 (дата обращения: 22.12.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 

1. Политическая система как объект сравнительного изучения. 

2. Типологизация политических систем на основании детерминирующих их 

факторов среды. 

3. Англо-американский, континентальный европейский, доиндустриальный и 

тоталитарный типы политических систем Г. Алмонда. 

4. Охарактеризуйте сложности сравнительного изучения политических систем. 

5. Какие переменные можно применить в сравнительном анализе, основываясь 

на модели политической системы Г. Алмонда? 

6. Охарактеризуйте критерии,  используемые Г. Алмондом и Б. Пауэллом при 

построении классификации политических систем. 

7. Какие критерии легли в основу типологии Ч. Эндрейна? 

8. Назовите линейные, координатные, многофакторные, переходные и 

стабильные типологии политических систем. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 5: 

1. Типология политических систем Г. Алмонда и Б. Пауэлла. 

2. Двухмерная типология политических систем Р. Даля. 

3. Типология политических систем Ч. Эндрейна. 



 21 

4. Типология форм правления А. Лейпхарта. 

5. Дискуссия о преимуществах и недостатках разных форм правления. 

6. Эволюция форм правления (на примере постсоветских государств). 

7. Федерализация в современном мире. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5: 

1. Сморгунов, Л. В.  Сравнительная политология : учебник для вузов / Л. В. 

Сморгунов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07463-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450301 (дата обращения: 22.12.2022). 

2.  Сравнительная политика : учебник для вузов / А. К. Голиков [и др.] ; под 

редакцией А. К. Голикова, Б. А. Исаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09656-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451514 (дата обращения: 05.11.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6 

1. В чем заключаются недостатки трехчленной типологии политических режимов 

(тоталитарный, авторитарный, демократический)? 

2. Каковы критерии классификации и типы в трехмерной типологии политических 

режимов Ж. Блонделя? 

3. В чем заключается специфика режима соревновательной олигархии? Можно ли, на 

ваш взгляд, считать его в некотором роде демократическим режимом, поскольку в нем 

происходит конкуренция? 

4. В чем заключаются недостатки понятий «демократия с прилагательными» 

(электоральная демократия, авторитарная демократия, управляемая демократия, суверенная 

демократия и др.)? 

5. Каковы пределы применения количественного анализа при изучении политических 

режимов? 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 6: 

1. Современные типологии политических режимов. 

2. Методы измерения политических режимов. 

3. Специфика эмпирического изучения демократии. 

4. Основания различения либерально-демократической и радикально-

демократической теорий. 

5. Модель конкурентной элитистской демократии 

6. Вебер и Шумпетер о характеристиках демократии. 

7. Плебисцитарная демократия. 

8. Модель «полиархической демократии» 

9. Экономическая модель демократии 

10. Демократическая модель «прав человека» 

11. Консенсусная и мажоритарная модели демократии 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6: 

1. Борзова, Е. П.  Политические системы и культуры стран мирового сообщества : 

учебник для вузов / Е. П. Борзова, И. И. Бурдукова ; под научной редакцией Е. П. Борзовой. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 579 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13659-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466237 (дата обращения: 22.12.2022). 
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2. Величко, Ю. В.  Сравнительная политология. Тоталитаризм в СССР и Германии : 

учебное пособие для вузов / Ю. В. Величко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 93 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06791-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454616 (дата обращения: 22.12.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 7 

1. Какие социальные размежевания выделяют С. Липсет и С. Роккан?  

2. К появлению каких партий они привели? 

3. Какие аргументы приводят сторонники мнения о кризисе европейских партий? 

4. Что такое картельная партия? Приведите примеры такого рода партий из практики 

европейских стран. 

5. Что представляет собой партийная система с доминантной партией? 

6. Поясните следующие виды разногласий между партиями («проблемные измерения»): 

социально-экономические, религиозные, культурно-этнические, город – село, поддержка 

режима, внешнеполитические, постматериалистические. 

7. Каким образом Дж. Сартори исправил классификацию партийных систем, построенную 

по количественному критерию? 

8. В чем состоит уточнение «закона Дюверже» со стороны Дж. Сартори? 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 7: 

1. Качественные и количественные характеристики избирательных систем. 

2. Альтернативное и кумулятивное голосование.  

3. Роль голоса избирателя в разных системах голосования.  

4. Заградительный барьер (буквально «электоральный порог»). 

5. Разновидности мажоритарной системы. 

6. Разновидности пропорциональной системы. 

7. Проблема избирательного порога. 

8. Альтернативное голосование. 

9. Система единственного передаваемого голоса. 

10. Смешанные избирательные системы. 

11. Преимущества и недостатки мажоритарной системы. 

12. Преимущества и недостатки пропорциональной системы. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7: 

1. Гаджиев, К. С.  Сравнительная политология : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8207-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450300 (дата обращения: 22.12.2022). 

2. Исаев, Б. А.  История партий и партийных систем. Ч. 2. История партийных 

систем : учебник и практикум для вузов / Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07733-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451590 (дата обращения: 

22.12.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 8 

1. Что означает в современных условиях выражение: парламент – «слуга избирателей»? 

Должен ли, на ваш взгляд, в связи с этим существовать «императивный мандат» депутата? 

2. Как вы понимаете следующие суждения: 

а) парламентарии – «опекуны народа» (Э. Берк); 
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б) парламент – «проводник воли партий»; 

в) парламент – «зеркало общества»? 

3. Какова организационная структура парламентов? Какую роль играют комиссии? 

4. Принято считать, что премьер-министр – «первый среди равных». Однако 

политическая практика целого ряда стран опровергает это тезис. Какие модели 

правительственной власти выделяются в литературе? 

5. Какие факторы влияют на назначение министров? 

6. Что дает использование количественных методов при изучении парламентов и 

органов исполнительной власти? 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 8: 

1. Сравнительный анализ разграничения предметов ведения и полномочий в федеративных 

государствах (на материале 2-3 стран). 

2. Палаты парламента. 

3. Парламент и группы интересов. 

4. Бюджетный и финансовый контроль парламента. 

5. Дифференциация ролей главы государства в зависимости от формы правления. 

6. Факторы, влияющие на назначение министров. 

7. Измерение президентской власти. 

8. Изучение парламентов с применением количественных методов. 

9. Роль культуры в политическом развитии государств и формировании их внешней 

политики. 

10. Особенности внешнеполитического процесса (ВПП) в англосаксонских и 

протестантских странах Запада. 

11. Особенности ВПП в тоталитарных государствах (на примере КНР или КНДР). 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8: 

1. Михайлова, О. В.  Сравнительная политология : учебник и практикум для вузов / 

О. В. Михайлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 309 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00175-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450418 (дата обращения: 22.12.2022). 

2. Гаджиев, К. С.  Сравнительная политология : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8207-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450300 (дата обращения: 22.12.2022). 

 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
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Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

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

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
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В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
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Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

 

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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

РАЗДЕЛ 1:Сравнительная политика как научная и учебная дисциплина. 
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Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-1;  

1. Сравнительная политика как отрасль научного знания 

2. Предмет дисциплины, ее место в системе научного знания. 

3. Структура дисциплины. 

4. Методология компаративных исследований: основные подходы. 

5. Сравнительный метод и его использование в политической науке. 

6. Сущность и характер сопоставлений 

7. Методические проблемы сравнения. 

8. Основные правила компаративистики 

9. Виды сравнительных исследований. 

10. Уровни политико-компаративного анализа 

11. Дизайны сравнительных исследований 

12. Стратегии сравнительных исследований 

 

РАЗДЕЛ 2: Становление и развитие политической компаративистики. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-3;  

1. История развития политической компаративистики: основные этапы. 

2. Исторические предпосылки становления политической компаративистики в эпоху 

Античности и Средние века. 

3. Развитие политической компаративистики в эпоху Возрождения и Нового 

времени. 

4. Традиционная сравнительная политология (вторая половина ХIХ – середина ХХ 

вв.). и ее представители. 

5. «Новая» сравнительная политология и ее представители 

6. Сравнительная мировая политика как политологическая субдисциплина. 

7. Развитие политической компаративистики в России. 

 

РАЗДЕЛ 3: Типы, формы, методы сравнительного анализа. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-4;  

1. Сравнительный метод как основа компаративных исследований. 

2. Методология кросснационального исследования. 

3. Уровни и дизайны компаративных исследований 

4. Стратегии сравнительных исследований 

5. Методы компаративных исследований: типология и общая характеристика. 

6. Методы многомерного статистического анализа и их использование в 

политической компаративистике. 

7. Виды сравнительных исследований 

8. «Case-study» сравнение. 

9. Кросс-темпоральные сравнения. 

10. Региональное сравнение. 

11. Глобальное сравнение. 

12. Кросс-темпоральные сравнения. 
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РАЗДЕЛ 4: Раздел 4. Методология глобальных политических исследований. 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ПК-1;  

 

1. Глобальные сравнительные политические исследования в современном мире: 

обзор прецедентов. 

2. Российский проект «Политический атлас современности» как пример глобального 

сравнительного исследования. 

3. Картина мира в проектах индекса человеческого развития ПРООН. 

4. Региональные особенности мира в проектах индекса человеческого развития 

ПРООН. 

5. Методы и основные параметры сравнения в проекте индекса уровня 

экономической конкурентоспособности Всемирного экономического форума 

6. Картина мира в проекте индекса уровня экономической конкурентоспособности 

Всемирного экономического форума. 

7. Региональные особенности мира в индексе уровня экономической 

конкурентоспособности Всемирного экономического форума. 

8. Методы и основные параметры сравнения в индексах Международного комитета 

по контролю над наркотиками и Управления ООН по наркотикам и преступности. 

 

РАЗДЕЛ 5: Политическая система как объект сравнительного изучения 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ПК-6;  

1. Специфика эмпирического изучения демократии. 

2. Основания различения либерально-демократической и радикально-демократической 

теорий. 

3. Модель конкурентной элитистской демократии 

4. Вебер и Шумпетер о характеристиках демократии. 

5. Плебисцитарная демократия. 

6. Модель «полиархической демократии» 

7. Экономическая модель демократии 

8. Демократическая модель «прав человека» 

9. Консенсусная и мажоритарная модели демократии 

10. Виды типологий политических систем. 

11. Типы демократических систем. 

12. Типы авторитарных систем. 

13. Компаративистская характеристика республик. 

14. Республиканский дизайн: основные типы республик. 

15. Характеристика современных монархий и их типы. 

16. Классификация парламентов по компетенции и по структуре. 

 

РАЗДЕЛ 6: Сравнительный анализ политических режимов 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 
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Код контролируемой компетенции – ПК-7;  

1. Специфика и типология переходных режимов. 

2. Условия демократии по Липсету: особенности методологии. 

3. Экономические условия демократии. Экономический порог демократии. 

4. Исторические условия демократии.  

5. Распределительные модели условий демократии.  Т. Ванханен и его индексы 

6. Роль классов в демократизации. 

7. Дайамонд о роли политической культуры в демократизации.  

8. Волны демократии и их результаты. 

9. Концепция третьей волны Хантингтона. 

 

РАЗДЕЛ 7: Сравнительный анализ политических партий и партийных систем 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – УК-1, ПК-6. 

 

1. Изучение публичной политики как область сравнительных исследований. 

2. Экстрактивная и дистрибутивная функции государственной политики. 

3. Регулирование государством общественных отношений и символические 

политические действия. 

4. Правительственные учреждения и определение политического курса. 

5. Системы представительства и артикуляции интересов в современном мире. 

6. Каналы политического влияния в странах с различными типами политических 

систем. 

7. Механизмы агрегации интересов в странах с соревновательными и 

несоревновательными политическими системами. 

8. Критика репрезентативной демократии и симптомы кризиса партий. 

9. Критерии сравнения партий. 

10. Взаимосвязь гражданского общества, его видов, типа партии, модели демократии 

и основного принципа демократической организации. 

11. Задачи электоральной компаративистики и факторы интереса к ней. 

 

РАЗДЕЛ 8: Сравнительный анализ внешней политики государств 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-3, ПК-7 

1. Специфика изучения государственных институтов. 

2. Смысл понятия «институциональный дизайн». 

3. Устойчивость институциональных дизайнов. 

4. Основные направления президенциализации государственного правления. 

5. Методология рационального выбора и распределение власти. 

6. Модель распределения власти: индекс Шепли-Шубика. 

7. Модель разделения властей по Вайнгасту. 

8. Принципы демократичности парламентов. 

9. Классификация парламентов по компетенции и по структуре. 

10. Ротационный состав парламентов и коэффициенты его оценки.. 

11. Принцип медианного голосующего. 

12. Теория коалиций и кооперативные игры. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов (5 семестр) 

Код контролируемой компетенции - УК-1; ОПК-3; ОПК-4. 

 

1. Сравнительная политика как отрасль научного знания: предмет дисциплины, ее 

место в системе наук о политике. 

2. Структура и содержание дисциплины «Сравнительная политика», специфика 

изучаемых проблем. 

3. Предпосылки становления политической компаративистики в период 

Античности, Средние века и Возрождения. 

4. История развития политической компаративистики в эпоху Просвещения и 

Нового времени. 

5. Теоретические основы глобальных сравнений: теории общественного прогресса и 

теории локальных цивилизаций. 

6. «Традиционная» политическая компаративистика (вторая половина ХIХ – 

середина ХХ вв.). и ее представители. 

7. Исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса как теоретическое основание 

сравнительно-исторических исследований. 

8. «Идеальный тип» М. Вебера как эталон сравнения. 

9. Сравнительно-исторический метод в работах М.М.Ковалевского и П.А. Сорокина. 

10. Французская школа «Анналов» (М.Блок, Л.Февр, Ф.Бродель и др.) и ее вклад в 

развитие сравнительно-исторических исследований. 

11. Становление «новой» школы международной компаративистики в 40-60 гг. XX в. 

и ее основные представители. 

12. Американский Комитет по сравнительной политологии и его деятельность в 50-

70-х гг. XX в. (работы Г. Алмонда, Дж. Коулмана; Д.Аптера, А. Пшеворского, Н. 

Смелзера, Р. Кеохэйна, С. Вербы и др.) 

13. Современная «плюралистическая» компаративистика, ее отличительные черты. 

14. Сравнительные исследования в теории международных отношений (работы 

Р.Снайдера, Г. и М. Спрут, Дж. Розенау, К. Уолца и др.) 

15. Сравнительная мировая политика как современное направление международных 

исследований. 

16. Развитие политической компаративистики в России: основные этапы и 

представители. 

17. Методология компаративных исследований: основные подходы (общая 

характеристика) 

18. Сравнительный метод и его использование в политической науке. Сущность и 

характер сопоставлений. 

19. Правила компаративистики и методические проблемы сравнения. 

20. Виды сравнительных исследований. 

21. Уровни политико-компаративного анализа. 

22. Дизайны и стратегии сравнительных исследований. 

23. Методы компаративных исследований: общая характеристика и классификации. 

24. Количественные методы политико-компаративных исследований. 

25. Измерение и шкалирование в сравнительных исследованиях. Виды шкал. 

26. Разработка метода ивент-анализа и его применение в международных 

исследованиях. 

27. Качественный сравнительный анализ и его особенности. 
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28. Метод ситуационного анализа: сущность, сферы применения, вклад российских 

ученых. 

29. Смешанные методы политико-компаративных исследований. 

30. Методы многомерного статистического анализа: общая характеристика. 

31. Индексы и рейтинги и в сравнительных исследованиях. 

32. Корреляционный и регрессивный анализ. 

33. Спектральный анализ и метод экстраполяции. 

34. Дискриминантный анализ и метод главных компонент. 

35. Метод кластерного анализа.  

36. Метод факторного анализа. 

37. Примеры глобальных компаративных политических исследований в 

отечественной и зарубежной науке (по выбору студента): 

- индекс человеческого развития ПРООН; 

- российский проект «Политический атлас современности», его цели и задачи; 

- проекты «Полития» («Polity IV», «Polity V») Центра международного развития и 

управления конфликтами при Университете Мериленда 

- глобальные рейтинги неправительственной организации «Freedom House»; 

- рейтинги демократии Хельсинкского университета (под руководством Тату 

Ванханена); 

- индекс трансформации Фонда Бертельсманна;  

- глобальные рейтинги организации «Transparency International». 

 

Практический блок (5 семестр): аналитическое задание. 

Код контролируемой компетенции - ПК-1; ПК-6, ПК-7. 

 

Аналитическое задание представляет собой качественный (содержательный) анализ 

конкретного первоисточника по заданию преподавателя. Это может быть исторический 

документ, правовой акт, фрагмент текста из монографии или научной статьи. Студент должен 

дать краткий письменный анализ документа. 

 

Теоретический блок вопросов (6 семестр). 

Код контролируемой компетенции – УК-1; ОПК-3; ОПК-4. 

 

1. Теория политических систем как методологическое основание компаративных 

исследований. 

2. Развитие системного анализа в политической науке в 60-70-х гг. XX в.  

3. Классификация политических систем по уровню их развития (модель Алмонда-

Пауэлла – общая характеристика). 

4. Особенности примитивных, традиционных и современных политических систем и 

их разновидности (согласно модели Алмонда-Пауэлла). 

5. Типология политических культур в работах Г. Алмонда и С. Вербы. 

6. Классификация политических систем по типу доминирующей культуры в работах 

Г. Алмонда. 

7. Этапы эволюции общества согласно теории индустриального общества У. Растоу: 

общая характеристика.  

8. Классификация Г. Алмондом политических систем на основе теории 

индустриально общества. 

9. Классификации политических систем Ж. Блонделя, М. Дюверже и других 

авторов. 

10. Понятие «политический режим» и основные подходы к его определению. 

11. Основные подходы к классификации политических режимов в истории 

политической науки. 
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12. Критерии выделения и основные характеристики форм государства в концепции 

Аристотеля. 

13. Концепция полиархии Р. Даля: основное содержание. 

14. «Двухмерная» модель классификации политических режимов Р. Даля и ее 

методологическое значение. 

15. Классификация режимов Х. Линца и А. Степана.  

16. Особенности султанистских и авторитарных режимов согласно взглядам М. 

Вебера, Х. Линца и А. Степана. 

17. Сравнительный анализ политических режимов согласно модели Х. Линца и А. 

Степана.  

18. Критерии выделения политических режимов в концепции Р. Макридиса и С. 

Бурга. 

19. Типология политических режимов Р. Макридиса и С. Бурга, основные 

характеристики этих режимов. 

20. Классификация политических режимов согласно схеме Блонделя-Голосова. 

21. Теория сообщественной (консоциативной) демократии А. Лейпхарта 

22. Типология политических режимов А. Лейпхарта. Различия мажоритарных и 

консенсусных демократий. 

23. «Волны демократизации» как глобальный процесс. Концепция «третьей волны» 

С. Хантингтона. 

24. Теории «демократического транзита» и их авторы (С. Липсет, Д. Растоу, С. 

Хантингтон, Ф. Шмиттер, Г.О’Доннелл, А. Пшеворский, Х. Линц, А. Степан, Л. 

Даймонд и др.) 

25. Основные модели демократического «транзита». Понятие «двойных» и 

«тройных» переходов. 

26. Классификации «переходных» режимов. Понятия «демокрадура» (democradura) и 

«диктабландя» (dictablanda). 

27. «Электоральные» демократии и их классификации Л. Даймондом и другими 

учеными. 

28. Типология новых автократий. Модели Б. Геддес, Б. Магалони, Дж. Ганди и 

А.Пшеворского 

29. Концепции «электорального» и «конкурентного» авторитаризма в работах А. 

Шедлер, С. Левитски и Л. Вэй. 

30. Концепции «циклической» («волнообразной») динамики режимных 

трансформаций (М. Макфол, Г.Хейл и др.) 

31. Транзитологические концепции российских ученых: модели «ресурсного 

авторитаризма»» (К. Рогов), «навязанного консенсуса» (Г. Голосов, В. Гельман), 

«развилок демократизации» (Н. Розов) и др. 

32. Критика «транзитологических» теорий в трудах зарубежных и отечественных 

ученых (Т. Каротерс, С. Коэн, Б. Капустин, А. Мельвиль и др.) 

33. Трансформация современных западных либеральных демократий, элитарно-

олигархические тенденции в их развитии (Э. Тоффлер, Д. Хигли и М. Бартон). 

34. Роль культуры в политическом развитии государств. 

35. Особенности внешнеполитического процесса (ВПП) в англосаксонских и 

протестантских странах Запада. 

36. Политическая культура Великобритании. 

37. Основные черты и компоненты Вестминстерской системы. 

38. Внешнеполитический процесс Великобритании и причины «брексита». 

39. Особенности формирования политической культуры США: роль протестантизма. 

40. Особенности формирования политической системы США: роль либеральной 

идеологии. 

41. Институты государственного управления в США и их роль во 

внешнеполитическом процессе. 
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42. Процесс принятия внешнеполитических решений в США: основные особенности. 

43. Особенности исторического развития, экономической и политической 

модернизации Китая. 

44. Особенности политической культуры Китая: влияние конфуцианской традиции. 

45. Главные особенности китайского пути развития, его отличие от политики 

«перестройки» в СССР. 

46. Внешнеполитический курс КНР на рубеже XX-XXI вв. Доктрина «трех миров». 

47. Система политического управления в современном Китае и процесс принятия 

внешнеполитических решений. 

 

Практический блок (6 семестр): аналитическое задание. 

Код контролируемой компетенции - ПК-1; ПК-6, ПК-7. 

 

Аналитическое задание представляет собой качественный (содержательный) анализ 

конкретного первоисточника по заданию преподавателя. Это может быть исторический 

документ, правовой акт, фрагмент текста из монографии или научной статьи. Студент должен 

дать краткий письменный анализ документа. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

3. Сморгунов, Л. В.  Сравнительная политология : учебник для вузов / 

Л. В. Сморгунов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07463-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450301 (дата обращения: 22.12.2022). 

4.  Сравнительная политика : учебник для вузов / А. К. Голиков [и др.] ; под редакцией 

А. К. Голикова, Б. А. Исаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09656-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451514 (дата обращения: 05.11.2022). 

 

1.1.2. Дополнительная литература 

3. Борзова, Е. П.  Политические системы и культуры стран мирового сообщества : 

учебник для вузов / Е. П. Борзова, И. И. Бурдукова ; под научной редакцией Е. П. Борзовой. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 579 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13659-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466237 (дата обращения: 22.12.2022). 

4. Величко, Ю. В.  Сравнительная политология. Тоталитаризм в СССР и Германии : 

учебное пособие для вузов / Ю. В. Величко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 93 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06791-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454616 (дата обращения: 22.12.2022). 

5. Гаджиев, К. С.  Сравнительная политология : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8207-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450300 (дата обращения: 22.12.2022). 

6. Исаев, Б. А.  История партий и партийных систем. Ч. 2. История партийных 

систем : учебник и практикум для вузов / Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07733-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451590 (дата обращения: 

22.12.2022). 
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7. Михайлова, О. В.  Сравнительная политология : учебник и практикум для вузов / 

О. В. Михайлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 309 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00175-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450418 (дата обращения: 22.12.2022). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.

ru/  

 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

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

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

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

оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

MicrosoftOffice (Word, Excel);  

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий путем разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

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

приобретении студентами знаний, регламентируемых основной образовательной программой 

высшего образования с последующим их применением на практике. 

Задачи изучения дисциплины: 

 усвоение теоретико-методологических основ анализа и прогнозирования 

политических явлений и процессов. Ознакомление студентов с историей развития прогностики, 

институционализацией организационных структур, выполняющих политико-прогностические 

исследования в различных странах; 

 привитие методологической культуры, формирование и  развитие инновационно-

ориентированного профессионального мышления, способностей адекватно принимать решения 

в условиях неопределенности, риска, недоминирующих альтернатив, учитывая специфику 

социальных процессов в обществе; 

 овладение навыками проведения аналитико-прогностических исследований; уяснение 

границ применения различных методов при разработке политических прогнозов; 

предоставление студентам возможностей разработки аналитических прогнозных моделей для 

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

Изучение дисциплины ориентировано на приобретение навыков научно-

исследовательской работы, подготовки и презентации аналитических разработок, ведения 

профессиональной, аргументированной дискуссии, а также подготовке студента к дальнейшему 

освоению специальных политологических дисциплин в рамках отраслевой специализации в 

профессиональной деятельности.  

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-3; ПК-4; 

ПК-7 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление. 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Находит и критически оценивает 

информацию, необходимую для решения 

задачи. 

УК-1.2. Предлагает различные варианты 

решения задачи, оценивая их последствия на 

основе синтеза и критического анализа 

информации. 

УК-1.3. Выбирает оптимальный вариант 

решения задачи, аргументируя свой выбор.   

Знать: 

- основные 

философские 

принципы, 

законы, 

категории, а 

также их 

содержание и 

взаимосвязи; 

мировоззренчески

е и 

методологические 

основы 

мышления;  

-  основные 

законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 
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профессионально

й деятельности; 

-  основные 

методы, способы 

и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации. 

Уметь: 

-  анализировать 

поставленную 

задачу через 

выделение ее 

базовых 

составляющих, 

осуществляет 

декомпозицию 

задачи. 

- находить и 

критически 

оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи; 

- сопоставлять 

разные источники 

информации с 

целью выявления 

их противоречий 

и поиска 

достоверных 

суждений; 

- предлагать 

различные 

варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия. 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3Способен 

выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические данные 

из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных текстах 

и источниках по 

профилю 

деятельности 

ОПК-3.1. Выделяет смысловые конструкции в 

первичных источниках и оригинальных 

текстах с использованием основного набора 

прикладных методов. 

ОПК-3.2. Систематизирует и статистически 

обрабатывает потоки информации, умеет 

интерпретировать содержательно значимые 

эмпирические данные. 

ОПК-3.3. Оценивает корректность применения 

методик качественного и количественного 

анализа. 

 

Знать: 

теоретические и 

эмпирические 

методы для 

анализа и оценки 

международно-

политических 

процессов и 

ситуаций 

различных 

уровней.  

Уметь: 

прогнозировать  

развитие 

ситуаций с 

использованием 

метода сценарной 

разработки, 

предлагать 

рекомендации по 
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урегулированию 

ситуаций в рамках 

решения 

основных 

международных 

проблем, 

затрагивающих, 

прежде 

всего интересы 

Российской 

Федерации. 

Экспертная оценка ОПК-4 Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

ОПК-4.1. Дает характеристику и оценку 

общественно- политическим и социально-

экономическим событиям и процессам в 

экономическом, социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе.  

ОПК-4.2. Выявляет объективные тенденции и 

закономерности развития факторов на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях. Оценивает значение 

субъективного выбора в политических 

процессах и определяет пределы 

аналитического и прогнозного суждения о 

них. 

ОПК-4.3. Находит причинно-следственные 

связи и взаимозависимости между 

общественно-политическими и социально-

экономическими процессами и явлениями 

Знать: 

характеристики и 

оценки 

общественно- 

политических и 

социально-

экономических 

событий и 

процессов в 

экономическом, 

социальном и 

культурно-

цивилизационном 

контекстах, а 

также в их 

взаимосвязанном 

комплексе.   

Уметь: выявлять 

объективные 

тенденции и 

закономерности 

развития акторов 

на глобальном, 

макрорегионально

м, национально-

государственном, 

региональном и 

локальном 

уровнях. 

Публицистическая 

деятельность 

ОПК-5 Способен 

формировать 

дайджесты и 

аналитические 

материалы 

общественно-

политической 

направленности по 

профилю 

деятельности для 

публикации в 

научных журналах и 

средствах массовой 

информации 

 

ОПК-5.1. Самостоятельно и/или под 

руководством опытного наставника готовит 

тексты различной жанрово-стилистической 

принадлежности (дайджесты, аналитические 

материалы общественно-политической 

направленности по профилю деятельности для 

публикации СМИ и научных журналах, а для 

представления федеральным и региональным 

органам власти, коммерческим и 

некоммерческим организациям требуемого 

объёма, в том числе на иностранном(-ых) 

языке(-ах). 

ОПК-5.2. Отбирает и анализирует материалы 

для публикации с учетом особенностей 

целевой аудитории. 

Знать: основы 

библиографическ

ой культуры. 

Уметь: под 

руководством 

опытного 

наставника 

готовить тексты 

различной 

жанрово-

стилистической 

принадлежности 

(аналитические 

материалы 

общественно-

политической 

направленности 

по профилю 

деятельности) 
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Организационно-

управленческая 

деятельность 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и 

исполнять 

управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

ОПК-6.1. Ориентируется в организационной 

структуре системы органов государственной 

власти и управления РФ; международных 

организаций, а также неправительственных 

структур.  

ОПК-6.2. Имеет представление о миссии и 

долгосрочных целях организации. 

ОПК-6.3. Составляет официальную 

документацию различных видов (соглашения, 

договоры, программы визитов и пр.), в том 

числе на иностранном(-ых) языке(-ах).  

ОПК-6.4. Работает с корпоративной системой 

документооборота, в том числе электронного. 

Владеет навыками обеспечения 

государственного протокола Российской 

Федерации. 

ОПК-6.5. Выполняет базовые функции 

сотрудников младшего звена учреждений 

системы Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, других 

государственных учреждений, федеральных и 

региональных органов государственной 

власти. 

Знать: 

направления 

коммуницировани

я  в 

профессионально

й среде, в том 

числе в 

государственных 

учреждениях, 

коммерческих 

организациях, 

научно-

исследовательски

х коллективах, в 

которых проходит 

учебная практика.  

Уметь: выполнять 

базовые функции 

сотрудников 

младшего звена в 

государственных 

учреждениях 

федеральных и 

региональных 

органах власти, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях, 

научно-

исследовательски

х организациях. 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7 Способен 

составлять и 

оформлять документы 

и отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.1. Составляет отчетную документацию 

по итогам профессиональной деятельности в 

соответствии с установленными правилами и 

нормами, в том числе на иностранном(-ых) 

языке(-ах). 

ОПК-7.2. Готовит и представляет публичные 

сообщения перед российской и зарубежной 

аудиторией по широкому кругу 

международных сюжетов, в том числе с 

использованием мультимедийных средств. 

Знать: принципы 

планирования 

личного времени, 

способы и методы 

саморазвития и 

самообразования, 

позволяющие  

реализовать 

творческий 

потенциал 

личности;  

Уметь: исполнять 

поручения 

руководителей в 

рамках 

профессиональны

х обязанностей с 

учетом 

накапливаемого 

опыта. 

Проектная ПК-1 Способен 

работать в качестве 

исполнителя проекта 

ПК-1.1. Выполняет организационно-

технические функции и вспомогательные 

задачи (сбор и систематизация необходимой 

информации, анализ исходных данных, 

оформление предварительной заявки) в ходе 

реализации проекта под руководством 

опытного специалиста по изучению отдельной 

международной ситуации или процесса. 

ПК-1.2. Принимает участие в проектировании 

организационных действий, с последующей 

оценкой планируемого результата проекта и 

затрачиваемых ресурсов. 

ПК-1.3. Готовит пояснительные записки по 

Знать: 

–  должностные 

обязанности, 

порядок работы в 

качестве 

исполнителя 

проекта, в том 

числе 

международного 

профиля;  

–  методику, 

функционал 

исполнителя 
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ходу и динамике реализации проекта проекта, порядок 

выполнения 

организационно-

технических и 

вспомогательных 

задач в ходе 

выполнения 

проекта под 

руководством 

опытного 

специалиста. 

Уметь: 

–  выполнять 

организационно-

технические и 

вспомогательные 

задачи в ходе 

реализации 

проекта;  

–  решать 

вспомогательные 

задачи, находить 

и оценивать 

необходимую 

информацию в 

интересах 

проекта, готовить 

пояснительные 

записки по ходу 

реализации 

проекта;  

 

Экспертно-

аналитическая 

ПК-3 Способен 

участвовать в 

разработке 

аналитических 

материалов 

ПК-3.1. Анализирует и 

интерпретирует данные о динамике 

конфликтов, изменениях в 

соотношении потенциалов стран, 

переговорных позициях стран. 

ПК-3.2. Составляет прогнозы по 

развитию международно-

политических ситуаций. 

Знать:  

-требования, 

порядок 

составления 

аналитических 

материалов, 

способы их 

презентации. 

Уметь: 

-  составлять 

прогнозы по 

развитию 

международно-

политических 

ситуаций. 

Организационно-

административная 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

организационное, 

документационное, 

информационное 

обеспечение и 

исполнительское 

сопровождение 

деятельности 

руководителя 

организации в рамках 

профессиональных 

обязанностей на базе 

полученных знаний и 

навыков 

ПК-4.1. Устанавливает и поддерживает 

профессиональные контакты, деловые 

отношения с представителями 

государственных, политических, 

коммерческих, общественных структур, СМИ, 

развивает профессиональное общение, в том 

числе на иностранном (-ых) языке (-ах). 

ПК-4.2. Взаимодействует с представителями 

зарубежных дипломатических ведомств, 

организаций и учреждений в ходе 

профессиональной деятельности с 

использованием на практике навыков 

дипломатического протокола.  

ПК-4.3. Организует и проводит по 

руководством опытного сотрудника 

международные мероприятия (в т.ч. Визиты 

иностранных делегаций, выставки, 

Знать:  

-  специфику и 

функционал 

работы на 

должностях 

начального 

уровня в органах 

власти и 

управления;  

-  методики 

планирования и 

организации 

исполнительской 

работы; 

- специфику 

дипломатической 

службы, 
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конференции, форумы). 

ПК-4.4. Готовит проекты официальных 

документов, в том числе соглашений, 

договоров, контрактов, докладов, презентаций. 

ПК-4.5. Осуществляет взаимодействие со 

средствами массовой информации, в том 

числе зарубежными, включая работу в сети 

Интернет. 

профессиональну

ю терминологию;  

Уметь:  

-  исполнять 

поручения 

руководителей в 

рамках 

профессиональны

х обязанностей; 

-  вести 

исполнительскую 

работу под 

руководством 

опытного 

специалиста; 

- исполнять 

обязанности 

сотрудников 

младшего звена 

учреждений 

системы 

Министерства 

иностранных дел 

Российской 

Федерации, 

международных 

организаций, 

системы органов 

государственной 

власти и 

управления 

Российской 

Федерации. 

Научно-

исследовательская 

ПК-7 Способен 

решать научные 

задачи, использовать 

методологический 

инструментарий, 

обосновывать 

научную новизну и 

практическую 

значимость 

исследуемой 

проблематики в 

широком 

международном 

контексте. 

ПК-7.1. Обосновывает актуальность 

исследования, определяет объект и предмет 

исследования, формулирует научную 

проблему и/или гипотезу исследования. 

ПК-7.2. Участвует в составлении программы 

научного исследования. 

ПК-7.3. Самостоятельно готовит научный 

отчет по теме исследования, выступает с 

устным докладом на конференции с 

основными выводами исследования. 

Знать:  

- 

методологическу

ю основу 

научного 

исследования в 

области 

международно-

политической 

науки; 

-  основные 

тенденции 

развития 

глобальной 

системы, 

механизм 

взаимовлияния 

планетарной 

среды, мировой 

экономики и 

мировой 

политики. 

Уметь: 

-  составлять 

программы 

научного 

исследования. 

-  обосновывать 

актуальность 

исследования, 

определять объект 
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и предмет 

исследования, 

формулировать 

научную 

проблему и/или 

гипотезу 

исследования. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы.  

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
74     74 

 
 

 

Лекционные занятия 36     36    

из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 36     36    

из них: в форме практической подготовки          

Лабораторные занятия -     -    

из них: в форме практической подготовки          

Консультации / Иная контактная работа 2     2    

из них: в форме практической подготовки          

Самостоятельная работа обучающихся 52     52    

Контроль промежуточной аттестации 18     18    

Форма промежуточной аттестации 
Экз.     

Экз

. 

 
 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144     144    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б

о
т
а

  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о

 т
и

п
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 
К

о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
/ 

и
н

а
я

 к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 

р
аб

о
та

 
и

з 
н

и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 5 

Раздел 1. Анализ политических 

процессов как прикладная 

дисциплина 

31 13 18 9  9  

    

Тема 1.1. Анализ политических, 

международных процессов как 

прикладная дисциплина 

16 7 9 4  5  

    

Тема 1.2. Процесс исследования 

Информационное обеспечение 

аналитической работы. 

15 6 9 5  4  

    

Раздел 2. Методы политического 

анализа и прогнозирования 
31 13 18 9  9  

    

Тема 2.1. Общая характеристика  

методов политического анализа и 

прогнозирования 

16 7 9 4  5  

    

Тема 2.2. Методы анализа 

документов. Контент-анализ 
15 6 9 5  4  

    

Раздел 3. Статистические 

методы и индексы в системе 

политического анализа 

31 13 18 9  9  

    

Тема 3.1. Статистические методы в 

политическом анализе и 

прогнозировании 

16 7 9 4  5  

    

Тема 3.2. Индексы и их 

применение в исследовании 

политических процессов 

15 6 9 5  4  

    

Раздел 4. Моделирование 

политических процессов 
33 13 20 9  9  

  2  

Тема 4.1. Моделирование в 

политическом анализе и 

прогнозировании   

16 7 9 4  5 

     

Тема 4.2. Прикладное 

моделирование с использованием 

эмпирических индикаторов 

17 6 11 5  4 

   2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 18      

    18 

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен.       

     

Общий объем, часов 144 52 74 36  36    2 18 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1: Анализ политических процессов как прикладная дисциплина 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Необходимость и сущность анализа политических, международных процессов. Научный 

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

прикладного анализа политических, международных процессов. Анализ и прогнозирование: 

общее, специфичное. Анализ политических, международных процессов как профессия и 

научная дисциплина. 

Тема 1.1. Анализ политических, международных процессов как прикладная 

дисциплина. Информационное обеспечение аналитической работы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные этапы процесса анализа и их характеристика. Подготовка к проведению 

анализа. Программа исследования: понятие и основные элементы.  

Тема 1.2. Процесс исследования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Процесс анализа: концептуализация проблемы и ее конкретизация; операционализация 

понятий, измерение, выдвижение гипотез, информационное обеспечение и методы сбора 

данных.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Содержание и история развития прикладного 

политического анализа 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Научный статус прикладного политического анализа. 

2. Место и роль теории в политическом анализе. 

3. История становления прикладного политического анализа.  

4. Профессионализация и  институализация прикладного политического анализа как 

университетской дисциплины. 

5. Формирование в российском обществе системы аналитико-прогностических служб, 

экспертных структур, политических фондов, центров исследований. 

6. Специфика политического анализа и особенности его методологии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2: Методы политического анализа и прогнозирования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о методах и  методиках исследования политических процессов. Методология и 

метод.  

Тема 2.1. Общая характеристика  методов политического анализа и 

прогнозирования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Система методов политического анализа. Классификация методов анализа. 

Характеристика основных методов. 

 

Тема 2.2. Методы анализа документов. Контент-анализ 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

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

ивент-анализа. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Методы аналитических исследований 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Общая характристика методов политического анализа и прогнозирования. 

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

функциональный, сравнительный,  

3. Интуитивные и формализованные методы. 

4. Экстраполяция 

5. Моделирование 

6. Экспертные оценки. 

7. Методы анализа социальных сетей. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 3: Статистические методы и индексы в системе политического анализа 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типовые задачи статистического анализа. Подготовка данных к обработке. Вторичный анализ 

данных. Набор статистических методов, типы графиков. 

 

Тема 3.1. Статистические методы в политическом анализе и прогнозировании 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Простая, перекрестная группировка. Средние величины. Меры вариации значений 

признака. Форма распределения значений переменной. Закон распределения. Диаграмма 

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

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

инструментов. Характеристика диалоговых окон. 

Тема 3.2. Индексы и их применение в исследовании политических процессов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, принципы построение индексов для исследования политики. Социальные, 

политические, экономические индикаторы. Простые и сложные индикаторы. Особенность 

использования индексов для политических оценок. Применение индексов для сравнительных 

международных исследований. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Статистические методы сбора и обработки данных 
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Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Назначение и характеристика пакета SPSS 

2. Создание и редактирование файлов данных. Управление данными 

3. Графическое представление данных в SPSS. \ 

4. Принципы построения индексов для исследования политики 

5. Информационная база индикатора. Простые и сложные индикаторы. 

6. Индексы, применяемые для международных сравнительно-сопоставительных 

исследований. 

7. Идеологическая нейтральность индикаторов 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 4: Моделирование политических процессов 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

объекта. Моделирование и прогноз. Классификация моделей.  

Тема 4.1. Моделирование в политическом анализе и прогнозировании   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принципы построение математических моделей. Выбор расчетных единиц. Метод 

анализа иерархий (МАИ) и его применение для моделирования политических процессов. 

Принципы и аксиомы МАИ. 

Тема 4.2. Тема 4.2. Прикладное моделирование с использованием эмпирических 

индикаторов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Содержательные и формализованные модели. Эмпирические, нормативные модели. 

Модели переговорного процесса, международных конфликтов, модель Ричардсона, игровые 

модели. Когнитивное моделирование: понятие, методика применения. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Сущность политического моделирования 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Долговременные глобальные прогнозы: теория общественно-экономических формаций 

(К. Маркс).  

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

3. Постиндустриальное общество (Д. Белл),  

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

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

6. Информационное общество (А. Урсул),   

7. Модель грядущего конфликта (С. Хантингтон) 

8. Философия исторического прогнозирования: циклы и ритмы российской истории 

(модель В. Пантина и В. Лапкина) 

9. Модели будущего в работе К. Ясперса «Смысл и назначение истории». 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 5 

Раздел 1. Анализ 

политических 

процессов как 

прикладная 

дисциплина 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Методы 

политического 

анализа и 

прогнозирования 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 3. 

Статистические 

методы и индексы в 

системе 

политического 

анализа 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 4. 

Моделирование 

политических 

процессов 

6 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

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

политике? Обоснуйте свою точку зрения. 

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

политической практики. 

3. Согласны ли Вы с высказываниями:  

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

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

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

трупорасчленение: он действует не иначе, как разрушая».  

Аргументируйте свой ответ. 

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

5. Политическая аналитика и политическая пропаганда: особенности аналитической 

работы СМИ. 

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

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

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

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

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Политический анализ и прогнозирование: общее и особенное. 

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

3. Критерии формирования информационного обеспечения аналитической деятельности.  

4. Состав и типы информационных данных.  

5. Информационные технологии (ИАТ, ИПТ).  

6. Базы данных, банки данных.  

7. Понятие компьютерных информационных технологий, их классификация. Выбор 

вариантов внедрения информационной технологии. 

8. Понятие информационной системы. Структура информационной системы. Типы, оценка 

и области применения информационных систем. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

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

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

Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07223-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451201 (дата обращения: 

08.05.2022). 

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

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

Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07227-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451602 (дата обращения: 

08.05.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Методология анализа данных в политической науке. 

2. Соотношение теории и метода в политологическом исследовании. 

3. Сущность и назначение вторичного анализа. 

4. Классификация методов политического анализа и прогнозирования. 

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

7. Дайте определение понятию «операционализация». 

8. Объясните значение понятия «нулевая гипотеза». 

9. Приведите примеры применения прикладных методик анализа текстовых материалов. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Методика проведения содержательного контент-анализа. 

2. Методика проведения структурного контент-анализа. 

3. прикладной анализ текстовой информации по политической проблематике. 

4. Текст как основная форма представления информации. 

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

процессов. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2: 

1. Гаджиев, К. С.  Введение в политическую теорию : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08987-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450295 (дата обращения: 08.05.2022). 

2. Стегний, В. Н.  Социальное прогнозирование и проектирование : учебник для вузов / 

В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07184-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454177 (дата обращения: 08.05.2022).). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Что понимается под индексом? 

2. Каковы цели применения таких индикаторов в политологических исследованиях? 

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

получения? 

4. Правила содержательной проработки диалога человек-машина.  

4. Использование вычислительной техники при анализе международных ситуаций и 

процессов. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. 3. Проблема организации совместной работы специалистов-гуманитариев и 

математиков в рамках единого прикладного проекта. 

2. 4. Качество жизни как инструментарий сравнения стран  

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

инструментария 

4. Программа развития ООН (доклады ПРоООН) 

5. Россия в фокусе международных исследований (экономические, политические 

рейтинги). 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3: 

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

Туронок. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 

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

https://urait.ru/bcode/450438 (дата обращения: 08.05.2022). 

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

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

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450086 (дата обращения: 06.05.2022). 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

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

политическом прогнозировании. 

2. В чем отличие линейных моделей от нелинейных. 

3. Охарактеризуйте алгоритм построения модели «Партии в пространстве политических 

ориентаций». 

4. Информационный и концептуальный подход к моделированию политических процессов 

5. Содержательные и формализованные модели и их специфика. 

6. Возникновение и развитие методики когнитивного моделирования. 

7. Что понимается под «контуром обратной связи» 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4: 

1. Сущность и содержание метода моделирования. 

2. Моделирование и системность. 

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

4. Методы линейного моделирования.  

5. Долговременные глобальные прогнозы: теория общественно-экономических формаций 

(К. Маркс).  

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

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

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

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

8. Процесс моделирования 

9. Эмпирическое и нормативное моделирование 

10. Прогностические возможности логико-интуитивных и формализованных 

моделей. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4: 

1. Стегний, В. Н.  Социальное прогнозирование и проектирование : учебник для вузов / В. 

Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07184-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454177 (дата обращения: 08.05.2022).). 

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

Туронок. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Высшее образование). — 

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

https://urait.ru/bcode/450438 (дата обращения: 08.05.2022). 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
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Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

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

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются экзамен, который проводится в устной форме. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
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В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
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Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1. Анализ политических процессов как прикладная дисциплина 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции –  

Вариант 1. 

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

отражение в прикладных исследованиях политики. 

2. Американская традиция прикладных исследований. Центры политических 

исследований в США. 

Вариант 2. 

1. Особенности Европейской школы политического анализа и национальные центры 

политических исследований стран ЕС. 

2. Политика, экспертиза, общество: узлы взаимозависимости. 

Вариант 3.  

1. Становление и современное состояние политико-прогностических исследований в 

России. 

2. Информация как ресурс научной деятельности.  

Вариант 4. 

1. Интернет и его возможности для аналитической работы. 

2. Современные банки данных, современные информационные сети и 

компьютерные технологии, используемые в политическом, внешнеполитическом анализе и 

прогнозировании. 

Вариант 5. 

1. Экспертные системы. Характеристика и назначение экспертных систем. 

Основные компоненты экспертных систем. Классификация экспертных систем. 

2. Социальный и технологический аспекты информационной безопасности. 

Современные методы защиты информации. 

 

Раздел 2. Методы политического анализа и прогнозирования 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции –  

Вариант 1. 

1. Экспертное сообщество и внешнеполитический истеблишмент. 

2. Игровые методы в политических исследованиях. 

Вариант 2. 

1. Анализ политического феномена или структуры (многопартийность, элита, институт 

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

исторического, системного, сравнительного, социокультурного, бихевиористского анализов.   

2. Место и роль психоанализа в политике. 

Вариант 3. 

1. Социокультурный подход и его место в анализе политических феноменов. 
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2. Аналитические школы в политической науке. 

 

Раздел 3: Статистические методы и индексы в системе политического анализа 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции –  

Вариант 1. 

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

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

классификатор, методику подсчета. 

Вариант 2. 

1. Разработать категориальную схему контент-анализа. 

2. Провести процедуру подсчета. 

Вариант 3. 

1. Подготовить аналитическую записку с результатами исследования. 

2. Соотнесение полученных выводов с предполагаемыми. 

 

Раздел 4: Моделирование политических процессов 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции –  

Кейс-задание – составление когнитивной карты по следующей схеме: 

1. Выбрать статью политической направленности для составления когнитивного карты 

(интервью политического лидера) 

2. Выявление основных понятий, используемых автором. 

3. Нахождение причинно-следственных связей и их оценка 

4. Построение графа (графическая визуализация) 

5. Интерпретация результатов 

6. Вывод 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов 

 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1; ОПК-3; ОПК-4;  1. Важнейшие достижения западной политической 

науки в начале XXI века и их отражение в 

прикладных исследованиях политики. 

2. Американская традиция прикладных исследований. 

Центры политических исследований в США. 

3. Особенности Европейской школы политического 

анализа и национальные центры политических 
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исследований стран ЕС. 

4. Политика, экспертиза, общество: узлы 

взаимозависимости  

5. Становление и современное состояние политико-

прогностических исследований в России. 

6. Социальный характер информационных процессов.  

7. Информация как ресурс научной деятельности.  

8. Интернет и его возможности для аналитической 

работы. 

9. Современные банки данных, современные 

информационные сети и компьютерные технологии, 

используемые в политическом, 

внешнеполитическом анализе и прогнозировании. 

10. Экспертные системы. Характеристика и назначение 

экспертных систем. Основные компоненты 

экспертных систем. Классификация экспертных 

систем. 

11. Социальный и технологический аспекты 

информационной безопасности. Современные 

методы защиты информации. 

12. Интернет и образование в области политических 

наук. 

13. Общая характеристика методов политического 

анализа и прогнозирования. 

14. Характеристика основных методов: исторический, 

системный, структурно-функциональный, 

сравнительный,  

15. Интуитивные и формализованные методы. 

16. Экстраполяция 

17. Моделирование 

18. Экспертные оценки. 

19. Методы анализа социальных сетей. 

20. Методика проведения содержательного контент-

анализа. 

 

ОПК-5; ОПК-6; 1. Методика проведения структурного контент-

анализа. 

2. прикладной анализ текстовой информации по 

политической проблематике. 

3. Текст как основная форма представления 

информации. 

4. Ивент-анализ и его специфика его применения 

для исследования политических процессов.  

5. Экспертное сообщество и внешнеполитический 

истеблишмент. 

6. Игровые методы в политических исследованиях. 

7. Анализ политического феномена или структуры 

(многопартийность, элита, институт президентства, 

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

аспектах исторического, системного, сравнительного, 

социокультурного, бихевиористского анализов.   

8. Место и роль психоанализа в политике. 

9. Бихевиористский анализ. 

http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra/68984.htm
http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra/68984.htm
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10. Социокультурный подход и его место в анализе 

политических феноменов. 

11. Аналитические школы в политической науке.  

12. Использование вычислительной техники при 

анализе международных ситуаций и процессов.  

13. Правила содержательной проработки диалога 

человек-машина.  

14. Проблема организации совместной работы 

специалистов-гуманитариев и математиков в рамках 

единого прикладного проекта. 

15. Качество жизни как инструментарий сравнения 

стран  

16. «Политический атлас современности»: 

специфика индексного инструментария 

17. Программа развития ООН (доклады ПРоООН) 

18. Россия в фокусе международных исследований 

(экономические, политические рейтинги). 

19. Назначение и характеристика пакета SPSS 

20. Создание и редактирование файлов данных. 

Управление данными 

 

ОПК-7; ПК-1; ПК-3; 1. Графическое представление данных в SPSS 

2. Принципы построения индексов для 

исследования политики 

3. Информационная база индикатора. 

Простые и сложные индикаторы. 

4. Индексы, применяемые для 

международных сравнительно-сопоставительных 

исследований. 

5. Идеологическая нейтральность 

индикаторов 

6. Сущность и содержание метода 

моделирования. 

7. Моделирование и системность. 

8. Модели, применяемые в политическом 

прогнозировании и требования к ним. 

9. Методы линейного моделирования.  

10. Долговременные глобальные 

прогнозы: теория общественно-экономических 

формаций (К. Маркс).  

11. Модели возможного будущего. М. 

Вебера, М. Дюркгейма.  

12. Постиндустриальное общество (Д. 

Белл), культуроцентристская парадигма (А.С. 

Панарин), мир-системная парадигма (И. 

Валлерстайн – Ф. Бродель). 

13. Информационное общество (А. 

Урсул), модель грядущего конфликта (С. 

Хантингтон). 

14. Процесс моделирования 

15. Эмпирическое и нормативное 

моделирование 

16. Прогностические возможности логико-
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интуитивных и формализованных моделей. 

 

 

 

Практический блок – аналитическое задание. 

Код контролируемой компетенции - ПК-4; ПК-7 

 

Аналитическое задание представляет собой анализ конкретного письменного 

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

монографии, правовой документ. Студент должен дать краткий письменный анализ документа. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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

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

Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07223-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451201 (дата обращения: 

08.05.2023). 

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

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

Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07227-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451602 (дата обращения: 

08.05.2023). 

 

1.1.2. Дополнительная литература 

3. Гаджиев, К. С.  Введение в политическую теорию : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08987-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450295 (дата обращения: 08.05.2023). 

4. Стегний, В. Н.  Социальное прогнозирование и проектирование : учебник для вузов / 

В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07184-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454177 (дата обращения: 08.05.2023).). 

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

С. Г. Туронок. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Высшее 

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

URL: https://urait.ru/bcode/450438 (дата обращения: 08.05.2023). 

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

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

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450086 (дата обращения: 06.05.2023). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.

ru/  

 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

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

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

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

оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. 5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

2. 5.4.2. Программное обеспечение  

3. MicrosoftOffice (Word, Excel);  

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий путем разбора конкретных 
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ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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