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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, ОПК-1 в соответствии с учебным планом.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Коммуникация УК-4  

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой 

норм русского 

литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного языка. 

Знать: основные правила 

коммуникации в устной и 

письменной форме на 

иностранном (английском) 

языке. 

УК-4.2. Выбирает на 

государственном и 

иностранном языках 

коммуникативно 

приемлемые стиль 

делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами. 

Уметь: обеспечить 

коммуникацию в 

письменной и устной форме 

на иностранном 

(английском) языке. 

Владеть: навыками устной 

и письменной 

коммуникации на 

иностранном  (английском) 
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языке. 

УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации 

в процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном языке. 

Уметь: 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности)  

Владеть: навыками 

эффективной 

коммуникации в 

мультикультурной 

профессиональной среде 

 ОПК-1 

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом специфики 

деловой и 

духовной 

культуры России и 

зарубежных стран 

ОПК-1.1Анализирует 

основные явления и 

процессы, отражающие 

функционирование 

языкового строя 

изучаемого иностранного 

языка в синхронии и 

диахронии. 

ОПК -1.2 Интерпретирует 

основные проявления 

взаимосвязи языковых 

уровней и 

взаимоотношения 

подсистем языка. 

ОПК - 1.3 Реализует 

собственные цели 

взаимодействия, учитывая 

ценности и 

представления, присущие 

культуре изучаемого 

языка. 

Знать: 

основные явления и 

процессы, отражающие 

функционирование 

языкового строя 

изучаемого иностранного 

языка в синхронии и 

диахронии. 
Уметь: 

интерпретировать 

основные проявления 

взаимосвязи языковых 

уровней и 

взаимоотношения 

подсистем языка, 

реализовывать 

собственные цели 

взаимодействия, учитывая 

ценности и представления, 

присущие культуре 

изучаемого языка. 

 

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    
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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    

            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 

 

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  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2.2 

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     

 

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 144 54 72   72      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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дисциплине 

Общий объем, часов по 

модулю 
72 39 24   24     

 

Общий объем, часов по 

дисциплине 
144 78 48   48     

 

 

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: 

- 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 
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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. 

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 
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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. 

 

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)  
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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, 

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 
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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. 

 

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.  
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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. 

 

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 



 14 

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. 

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 
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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 

 

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 

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 
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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 + аудиозаписи: учебник и практикум для 

вузов / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 412 с. — (Высшее 

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

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510704 (дата обращения: 02.03.2023). 

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, 

2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512890 (дата обращения: 

02.03.2023). 

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 + аудиозаписи: учебник и практикум для 

вузов / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 412 с. — (Высшее 

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

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510704 (дата обращения: 02.03.2023). 

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, 

2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512890 (дата обращения: 

02.03.2023). 

 

Задание для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

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. 
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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 + аудиозаписи: учебник и практикум для 

вузов / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 412 с. — (Высшее 

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

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510704 (дата обращения: 02.03.2023). 

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, 

2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512890 (дата обращения: 

02.03.2023). 
 

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 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи: учебник и практикум для вузов / 

Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 412 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510704 (дата обращения: 02.03.2023). 

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, 

2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512890 (дата обращения: 

02.03.2023). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

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

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

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

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

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

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

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

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

желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

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

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

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

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

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

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 
РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

творческие задания, кейс-задания 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» 

ОПК - 1 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» 

ОПК-1 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. Strategies to prewriting the research paper: 

introduction to the research paper, 

discovering subjects, choosing and limiting a 

subject, gathering information, analyzing, 

evaluating sources 12. 12. Strategies to 

prewriting the research paper: developing the 

working thesis statement, taking notes 

summarizing, organizing your notes, 

outlining  

2. Strategies to writing the research paper: 

drafting, revising, editing, publishing 

3. Research Supervision 

4. Attending a Conference  

5. International Cooperation. Exchange 

Programmes. Study and Research Visits 

6. Research Paper 

7. Making an effective presentation 

8. Career prospects. Applying for a job. 

Curriculum Vitae 

ОПК - 1 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  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

3. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи: учебник и практикум для 

вузов / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 412 с. — (Высшее 

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

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510704 (дата обращения: 02.03.2023). 

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

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

2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512890 (дата обращения: 

02.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для вузов / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07394-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512736 

(дата обращения: 02.03.2023). 

2. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для вузов / Р. И. Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08706-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513178 

(дата обращения: 02.03.2023). 

 

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 

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 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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литературе по различным дисциплинам. 

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. 

 

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:  

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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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. 

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.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 заключается в получении обучающимися теоретических знаний об 

особенностях использования представлений о нормах и функциях современного русского 

литературного языка и в использовании соответствующего комплекса знаний в 

профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный характер. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1.Формирование у студентов чёткого представления об особенностях современной 

профессиональной коммуникации, о специфике коммуникационного взаимодействия с учетом 

профессиональной направленности. 

2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных выступлений, 

работе с документами. 

3.Формирование практических навыков по обнаружению, объяснению и исправлению 

речевых ошибок в ходе подготовки текста (документа)  к публикации (использованию). 

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры. 

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 

компетенци

й (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-4 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: Законы 

коммуникации, 

коммуникативные 

стратегии и тактики, 

барьеры коммуникации.  

Уметь: организовать 

профессиональное 

общение и взаимодействие 

по вопросам 

профессиональной 

коммуникации; 

- создавать и 

редактировать тексты 

различных жанров.  

  УК-4.2. Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

различного формата, 

включая 

международные 

Знать: разные типы 

перевода  

академического текста с 

иностранного (-ых) на  

государственный язык в 

профессиональных  

целях 

Уметь: применять 

результаты  
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 академической и 

профессиональной  

деятельности на различных 

научных  

мероприятиях, включая 

международные; 

использовать сеть 

интернет и  

социальные сети в 

процессе учебной и  

академической 

профессиональной  

коммуникации; выполнять 

письменный перевод и 

редактировать  

различные академические 

тексты (рефераты,  

эссе, обзоры, статьи и т.д.). 

  УК-4.3. Принимает 

участие в академических 

и профессиональных 

дискуссиях, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать: системные 

особенности 

коммуникационных 

технологий и  законы 

эффективной 

коммуникации и 

применять их в 

профессиональной 

Уметь: свободно 

дифференцировать 

функциональные стили 

речи для осуществления 

профессиональной, в том 

числе в педагогической 

деятельности. 

 

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 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 24 24    

Иная контактная работа      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  зачет    
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

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 2) 

Раздел 1. Особенности 

современной 

профессиональной 

коммуникации 

21 9 12 4  8  
 

  

 

Тема 1.1. Функции и задачи 

профессионального общения 
7 3 4 2  2  

 
  

 

Тема 1.2. Основные 

коммуникативные техники 
7 3 4 2  2  

 
  

 

Тема 1.3. Языковые 

особенности официально-

делового стиля 
7 3 4 

 
 4  

 
  

 

Раздел.2. Служебная и личная 

документация 
21 9 12 4  8  

 
  

 

Тема 2.1. Способы 

классификации документов и 

правила их оформления 

10 4 6 2  4  
 

  

 

Тема 2.2. Функция письма  в 

деловой коммуникации 
11 5 6 2  4  

 
  

 

Раздел.3 .Деловое общение  21 9 12 4  8  
 

   

Тема 3.1. Основные виды 

делового общения 
7 3 4 2  2  

 
  

 

Тема 3.2. Этика делового 

общения 
7 3 4 2  2  

 
  

 

Тема 3.3. Переговорный 

процесс: сущность и 

технологии 

7 3 4 
 

 4  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9  Зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 12  24  
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) «Деловой русский язык в сфере 

профессиональной коммуникации». 

Раздел 1. Особенности современной профессиональной коммуникации 

Тема 1.1. Функции и задачи профессионального общения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Особенности профессиональной 

коммуникации. Функции и задачи профессионального общения.  

 

 

Тема 1.2. Основные коммуникативные техники 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования, предъявляемые к современному специалисту, основные коммуникативные 

тезхники. 

 

Тема 1.3. Языковые особенности официально-делового стиля 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Стилеобразующие факторы официально-делового стиля. Подстили и жанры 

официально-делового стиля. Языковые особенности официально-делового стиля 

Раздел 2. Служебная и личная документация 

Тема 2.1. Способы классификации документов и правила их оформления. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Служебная и личная документация. 

Способы классификации документов и правила их оформления. Объяснительная записка. 

Заявление. Доверенность. Резюме при устройстве на работу. Структура резюме. 

Факультативная информация в резюме. Оформление резюме. Виды инициативных резюме.  

 

Тема 2.2. Функция письма  в деловой коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Виды деловых писем и особенности деловой переписки. 

 

Раздел 3. Деловое общение  

Тема 3.1. Основные виды делового общения 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Основные виды делового общения.  

 

Тема 3.2. Этика делового общения 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Этика делового общения. Деловая беседа. Деловые переговоры.  

 

Тема 3.3. Переговорный процесс: сущность и технологии 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Деловые переговоры. Способы повышения эффективности деловой речи. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Особенности современной профессиональной 

коммуникации  
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Форма практического задания: контрольная работа или проект 

 

Темы контрольных работ к разделу 1: 

1. Сущность понятия «интернет-общение». 

2. Сущность понятия «интернет-дискуссия». 

3. Основные правила ведения интернет-дискуссии. 

4. Специфические особенности виртуального общения. Виртуальное и реальное 

общение. 

5. Средства технического обеспечения виртуального общения. 

6. Подготовка к виртуальной конференции. Предварительная работа с интернет-сайтами. 

7. Официально-деловая документация в сфере пенсионного обеспечения и соцзащиты 

населения. 

 

Темы проектов 

1. Основные критерии отбора языковых средств при составлении официально-

делового документа. 

2.  Определение делового совещания. Виды и особенности деловых совещаний. 

3. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания. 

4. Виды деловых переговоров. 

5.  Основные правила делового разговора по телефону. 

6. Особенности современных деловых совещаний. 

7. Подготовка к деловым переговорам, сбор материала. 

8. Формы повышения эффективности коммуникации в устном и письменном 

общении. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 – в форме устного опроса или 

компьютерное тестирование 

Примерные вопросы:  

1. Функции и задачи профессионального общения.  

2. Требования, предъявляемые к современному специалисту.  

3. Стилеобразующие факторы официально-делового стиля.  

4. Подстили и жанры официально-делового стиля.  

5. Языковые особенности официально-делового стиля.  

6. Текстовые нормы делового письма.  

7. Классификации деловых писем.  

8. Виды коммерческих писем.  

9. Сопроводительное и рекомендательное письмо.  

10. Способы классификации документов и правила их оформления.  

11. Особенности резюме при устройстве на работу.  

12. Виды инициативных резюме.  

13. Основные виды делового общения.  

14. Этика делового общения.  

15. Деловая беседа.  

16. Деловые переговоры.  

17. Правила общения в социальных сетях.  

18. Структура делового телефонного разговора.  
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19. Общепринятые правила телефонного разговора.  

20. Собеседование при приеме на работу.  

21. Реклама в профессиональной сфере общения 

22. Деловое совещание. 

23.  Искусство спора. Правила ведения спора и дискуссии. 

24. Способы повышения эффективности делового общения в устной и письменной речи. 

 

Пример компьютерного тестирования к разделу 1: 

1. Чему следует уделить особое внимание при подготовке к деловому общению? 

а) внешнему виду; 

б) психологическому состоянию собеседника; 

в) времени проведения разговора; 

г) началу разговора 

           

2. В деятельности какого работника консультирование играет особую роль? 

а) врача; 

б) нотариуса; 

в) юрисконсульта; 

г) филолога 

 

3.Кем из философов античности был предложен метод «накопления согласий»? 

а) Сократом; 

б) Аристотелем; 

в) Гераклитом; 

г) Демосфеном 

 

4. Что представляет собой приём «психологического поглаживания»? 

 а) согласие с клиентом во всём; 

 б) демонстрация абсолютного доверия партнёру по общению; 

 в) признание юристом положительных моментов в поведении и личности партнёра по 

беседе 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Служебная и личная документация 

Форма практического задания: контрольная работа (выполнить упражнения) 

 

Примеры упражнений:  

1. Отредактируйте предложения, устранив речевую избыточность 

1. Мы интересуемся, можете ли Вы назвать нам адрес другого поставщика, или, в случае 

невозможности, сможете ли Вы проинформировать о Вашей возможности поставить нам 

напрямую. 2. Надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество с Вашей фирмой. 3. Для 

принятия жизненно важного решения для наших с Вами работников предлагаем организовать 

встречу на уровне руководителей. 4. Оптовые торговцы должны создавать хорошие деловые 

отношения с руководством рынка, чтобы обеспечить успешную работу рынка оптовой 

торговли. 5. Решили: произвести поэтапное оформление земельных отводов с оформлением 

права собственности. 6. Если в Вашем регионе спрос на Вашу продукцию удовлетворен и Вы 
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ищете новые возможности на новых рынках, то мы готовы Вам помочь организовать сбыт 

Вашей продукции в нашей сбытовой сети. 

 

2. Указать стилистическую принадлежность слов, входящих в приведенные ниже 

отрывки 

Договор №23 

I. Научно-техническое предприятие "Глория", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в 

лице директора Синопалъникова Всеволода Дмитриевича, действующего на основании 

устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество "Восток", именуемое в 

дальнейшем "Покупатель", в лице директора Земства Геннадия Андреевича, действующего на 

основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор. 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию, именуемую в дальнейшем 

"Продукция", а Покупатель принять и оплатить поставляемую Продукцию. 

1.2. Объем партии Продукции, ее цена. сроки и условия поставки и оплаты 

оговариваются дополнительно в листах согласования, прилагаемых к настоящему договору и 

являющихся его неотъемлемой частью. 

II. Деловое письмо. 

Уважаемый Александр Васильевич! 

В целях выполнения распоряжения главы администрации Самарской области от 

30.12.94 г. № 722 "О зачете международному акционерному обществу "Производственное 

объединение "Самвен" задолженности по кредитам из областного бюджета " Управление 

образования передало список учебников, необходимых для школ области, с просьбой в 

случае невозможности передачи указанных учебников сообщить перечень учебно-

методической литературы и учебников, которыми располагает "Самвен" для погашения 

задолженности. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 – в форме устного опроса  

Примерные вопросы:  

1. Текстовые нормы делового письма.  

2. Классификации деловых писем.  

3. Виды коммерческих писем.  

4. Сопроводительное и рекомендательное письмо.  

5. Способы классификации документов и правила их оформления.  

6. Особенности резюме при устройстве на работу.  

7. Виды инициативных резюме. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Деловое общение 

Форма практического задания: устный опрос или выполнение упражнений 

Примерные вопросы для устного опроса:  

1. Основные виды делового общения.  

2. Этика делового общения.  

3. Деловая беседа.  

4. Деловые переговоры.  

5. Правила общения в социальных сетях.  
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6. Структура делового телефонного разговора.  

7. Общепринятые правила телефонного разговора.  

8. Собеседование при приеме на работу.  

9. Реклама в профессиональной сфере общения 

10. Деловое совещание. 

11. Искусство спора. Правила ведения спора и дискуссии. 

12. Способы повышения эффективности делового общения в устной и письменной 

речи. 

Примеры упражнений: 

  1. Подвергните предложения стилистической правке, заменив разговорно-

жаргонную лексику книжной 

1. Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется на основании 

Инструкций Госарбитража. 2. Перевести переоборудование заправщиков для 

транспортировки ГСМ на вновь создаваемые станции. 3. Налоги с каждой автомашины 

взимаются с учетом суммы растаможки. 4. За несвоевременную выплату неустойки стороны 

уплачивают штрафные санкции в размере 1% от невозвращенной суммы за каждый день 

просрочки. 5. Специалист обязуется произвести работы по наладке и подгонке оборудования. 

6. Покупатель уплачивает Продавцу штраф за растяжку платежей в размере 2% от стоимости 

товара за каждый день. 7. Сообщаем, что оплачивать торговую накидку в размере 25% мы не 

будем, так как договор с Роскнигой подписан нами не был. 

Для справки: заправщик (проф.) — передвижная заправочная станция. 

 

2. Воспроизведите устойчивые словосочетания по главному члену — глаголу: например, 

вносить (что?) предложение, вопрос, кандидатуру 

решать — ... оказать — ... разрешать —...   рассмотреть —...  предъявлять —... удостоить 

—...  достигать —... выставить — ..., предоставлять —..., заключить…   представлять — ..., 

достичь ... погашать — ... принять —... оплатить —... расторгнуть — ... возложить —.... 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 – в форме тестирования 

Пример компьютерного тестирования к разделу 3: 

1. Что такое совещание? 

а) форма организованного, целенаправленного взаимодействия руководителя с 

коллективом посредством обмена мнениями; 

б) собеседование руководителей подразделений с целью решения организационных 

вопросов; 

в) произвольный обмен мнениями между работниками предприятия 

 

2. Что такое сегрегативные совещания? 

а) разновидность диктаторских совещаний, где главную роль играет руководитель; 

б)  обсуждение доклада лицами, назначенными руководителем; 

в) свободный обмен мнениями и выработка всеобщего решения 

 

3. С какой целью проводится проблемное совещание? 

а) с целью получения информации снизу вверх о положении в организации; 

б) с целью доведения до подчинённых распоряжений вышестоящих органов для их 

оперативного исполнения; 



 
12 

в) с целью нахождения оптимального решения обсуждаемых вопросов 

 

 4. Назовите оптимальное время проведения совещания: 

а) 30 минут; 

б) 3 часа; 

в) 1, 5 часа; 

г) 40 минут 

 

 5. Как называется методика проведения совещания, когда руководитель группы 

ставит проблему, а участники предлагают её решения до тех пор, пока их творческий 

потенциал не истощится? 

а) методика номинальной группы; 

б) мозговой штурм (брейнсторминг); 

в) методика ответов по кругу 

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 2) 

Раздел 1. Особенности 

современной 

профессиональной 

коммуникации  

6 

3 

Выполнение упражнений/доклад 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Служебная и 

личная документация  

6 

3 

Выполнение упражнений 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел.3. Деловое общение  6 

3 

Выполнение упражнений 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Текстовые нормы делового письма.  

2.  Классификации деловых писем.  

3.  Коммерческие письма.   

4. Композиция коммерческого письма.  

5. Виды коммерческих писем.  
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6. Сопроводительное письмо.  

7. Рекомендательное письмо 

 

Перечень тем докладов к Разделу 1:  

1. Сущность понятия «интернет-общение». 

2. Сущность понятия «интернет-дискуссия». 

3. Основные правила ведения интернет-дискуссии. 

4. Специфические особенности виртуального общения. Виртуальное и реальное 

общение. 

5. Средства технического обеспечения виртуального общения. 

6. Подготовка к виртуальной конференции. Предварительная работа с интернет-

сайтами. 

7. Официально-деловая документация в сфере пенсионного обеспечения и 

соцзащиты населения. 

8. Основные критерии отбора языковых средств при составлении официально-

делового документа. 

9. Определение делового совещания. Виды и особенности деловых совещаний. 

10. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания. 

11. Виды деловых переговоров. 

12. Основные правила делового разговора по телефону. 

13. 13.Особенности современных деловых совещаний. 

14. Подготовка к деловым переговорам, сбор материала. 

15. Формы повышения эффективности коммуникации в устном и письменном 

общении. 

 

Перечень упражнений для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1.Проанализируйте предложенный текст официально-делового стиля. Определите 

жанр документа.  

2.Проанализируйте текст с точки зрения его стилевых примет: лексических, 

морфологических и синтаксических особенностей. 

3. Найдите и выпишите из текста канцеляризмы. 

    Доводим до Вашего сведения, что вчера после полуночи над районным центром – 

городом Нижний Ломов и прилегающей к нему сельской местностью пронеслась сильная 

гроза, продолжавшаяся около получаса. Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду. 

Причинён значительный материальный ущерб жителям деревень Ивановка, Щепилово и 

Вязники, исчисляемый, по предварительным данным, в сотни тысяч рублей. Имели место 

пожары, возникшие вследствие удара молнии. Сильно пострадало здание восьмилетней 

школы в деревне Курково, для его восстановления понадобится капитальный ремонт. 

Вышедшая из берегов в результате проливного дождя река Вад затопила значительную 

площадь. Человеческих жертв нет. Образована специальная комиссия для выяснения размеров 

причинённого стихийным бедствием ущерба и оказания помощи пострадавшему местному 

населению. О принятых мерах будет незамедлительно доложено. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1.  Козырев, В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : 

учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — 
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Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07089-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513010 (дата обращения: 04.04.2023). 

2.   Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка : учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 484 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/511649 (дата обращения: 04.04.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Текстовые нормы делового письма.  

2.  Классификации деловых писем.  

3.  Коммерческие письма.   

4. Композиция коммерческого письма.  

5. Виды коммерческих писем.  

6. Сопроводительное письмо.  

7. Рекомендательное письмо 

 

Перечень тем докладов к Разделу 2:  

1. Подготовка к виртуальной конференции. Предварительная работа с интернет-

сайтами. 

2. Официально-деловая документация в сфере пенсионного обеспечения и 

соцзащиты населения. 

3. Основные критерии отбора языковых средств при составлении официально-

делового документа. 

4. Определение делового совещания. Виды и особенности деловых совещаний. 

5. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания. 

 

Перечень упражнений для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Найдите в предложениях лексические ошибки, исправьте их и запишите 

предложения в отредактированном виде 

1. Предприятие оплачивает Автоцентру стоимость запасных частей по действующим 

прейскурантам. 

2. Выделить дотацию на автобусные поездки для льготной категории граждан на 

дачный период (с 10 мая по 12 сентября 1997 г.). 

3. Показателем, характеризующим квалификацию служащего, является способность 

адаптироваться к новой ситуации и принимать новые подходы к решению возникающих 

проблем. 

4. Прошу вас выслать нам для ознакомления действующие расценки на приобретение 

оборудования ЭАТС "Квант" емкостью 240 и 480 номеров и ориентировочную стоимость 

рабочей версии программного обеспечения для приведенных выше емкостей. 

5. Наша цель — создание экономической базы для повышения уровня эксплуатации и 

ремонта жилищного фонда города. 

6. Цены на товары договорные в соответствии с действующим прейскурантом цен. 

7. Договор на охрану ВС подразумевает персональную охрану ВС независимо от места 

расположения самолета на территории аэродрома. 
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2. Отредактируйте предложения, устранив речевую избыточность 

1. Мы интересуемся, можете ли Вы назвать нам адрес другого поставщика, или, в случае 

невозможности, сможете ли Вы проинформировать о Вашей возможности поставить нам 

напрямую. 2. Надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество с Вашей фирмой. 3. Для 

принятия жизненно важного решения для наших с Вами работников предлагаем организовать 

встречу на уровне руководителей. 4. Оптовые торговцы должны создавать хорошие деловые 

отношения с руководством рынка, чтобы обеспечить успешную работу рынка оптовой 

торговли. 5. Решили: произвести поэтапное оформление земельных отводов с оформлением 

права собственности. 6. Если в Вашем регионе спрос на Вашу продукцию удовлетворен и Вы 

ищете новые возможности на новых рынках, то мы готовы Вам помочь организовать сбыт 

Вашей продукции в нашей сбытовой сети. 

  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ; 

под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510790 (дата 

обращения: 04.04.2023). 

2. Маслов, В. Г. Культура русской речи : учебное пособие : [16+] / В. Г. Маслов. – 3-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009 (дата обращения: 04.04.2023). – Библиогр.: 

с. 118. – ISBN 978-5-9765-0919-1. – Текст : электронный 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Деловой телефонный разговор.  

2. Структура делового телефонного разговора. 

3.  Общепринятые правила телефонного разговора.  

4. Организация делового телефонного разговора с работодателем. 

5. Принцип кооперации Грайса. 

6. Принцип вежливости Дж.Лича. 

 

Перечень тем докладов к Разделу 3:  

1. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания. 

2. Виды деловых переговоров. 

3. Основные правила делового разговора по телефону. 

4. Особенности современных деловых совещаний. 

5. Подготовка к деловым переговорам, сбор материала. 

6. Формы повышения эффективности коммуникации в устном и письменном 

общении. 

Перечень упражнений для самостоятельной работы к Разделу 3: 

1. Найдите случаи нарушения лексической сочетаемости в устойчивых 

словосочетаниях и исправьте их: 

Играть роль, играть значение; решить проблему, разрешить ситуацию, разрешить 

вопрос, решить задачу; представлять интересы, представлять фирму, представлять итоги; 
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рассмотреть вопрос, рассмотреть дело, рассмотреть случай; погашать кредит, погашать 

задолженность, погашать ссуду; внести предложение, внести вопрос, внести резолюцию; 

соблюдать правила, соблюдать бюджет, соблюдать законы; возместить ущерб, возместить 

кредит, возместить предмет аренды. 

  

2. Поясните разницу в лексическом значении синонимов, пользуясь толковыми 

словарями. 

Меценат, спонсор, покровитель; комиссионер, посредник, брокер, маклер; договор, 

соглашение, контракт; реестр, список, опись, перечень; концерн, холдинг, корпорация; 

менеджер, управленец, хозяйственный руководитель; реализатор, распространитель, 

дистрибьютор; вексель, чек, облигация, акция. 

 

 3. Раскройте скобки и выберите правильное слово из паронимов 

1. Вы уже знакомы с качеством услуг, которые мы (представляем — предоставляем). 2. 

Прошу (оплатить — заплатить) мне расходы по командировке. 3. Фирма строит печи с 

(гарантийной — гарантированной) теплоотдачей. 4. (Командированные — командировочные) 

должны зарегистрировать свои документы. 5. Совет директоров потребовал (гарантийных — 

гарантированных) обязательств от клиентов-неплательщиков. 6. Необходимо вести 

хозяйствование (экономными — экономичными — экономическими) методами. 

Найдите термины — эквиваленты приведенным ниже словам с разговорной 

стилистической окраской и составьте с ними предложения 

Неучтенка, страховка, расброска (товара), нал, безнал, накрутка, бегунок. 

 

 4. Указать стилистическую принадлежность слов, входящих в приведенные ниже 

отрывки 

Договор №23 

I. Научно-техническое предприятие "Глория", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в 

лице директора Синопалъникова Всеволода Дмитриевича, действующего на основании 

устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество "Восток", именуемое в 

дальнейшем "Покупатель", в лице директора Земства Геннадия Андреевича, действующего на 

основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор. 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию, именуемую в дальнейшем 

"Продукция", а Покупатель принять и оплатить поставляемую Продукцию. 

1.2. Объем партии Продукции, ее цена. сроки и условия поставки и оплаты 

оговариваются дополнительно в листах согласования, прилагаемых к настоящему договору и 

являющихся его неотъемлемой частью. 

II. Деловое письмо. 

Уважаемый Александр Васильевич! 

В целях выполнения распоряжения главы администрации Самарской области от 

30.12.94 г. № 722 "О зачете международному акционерному обществу "Производственное 

объединение "Самвен" задолженности по кредитам из областного бюджета " Управление 

образования передало список учебников, необходимых для школ области, с просьбой в 

случае невозможности передачи указанных учебников сообщить перечень учебно-

методической литературы и учебников, которыми располагает "Самвен" для погашения 

задолженности. 



 
17 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 . 

1.  Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / 

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510829 (дата обращения: 04.04.2023). 

2. Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи / Г. К. Трофимова. – 9-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2022. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264 (дата обращения: 04.04.2023). – ISBN 

 

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 
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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 учебной 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по 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 магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  



 
21 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 
Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

 



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

характеризующих этапы формирования компетенций 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Особеннос

ти 

современно

й 

профессион

альной 

коммуника

ции» 

УК-4.1. Устный 

опрос 

1. Функции и задачи профессионального общения.  

2. Требования, предъявляемые к современному специалисту.  

3. Стилеобразующие факторы официально-делового стиля.  

4. Подстили и жанры официально-делового стиля.  

5. Языковые особенности официально-делового стиля.    

УК-4.2. Компью

терное 

тестиро

вание  

1. Чему следует уделить особое внимание при подготовке к деловому общению? 

а) внешнему виду; 

б) психологическому состоянию собеседника; 

в) времени проведения разговора; 

г) началу разговора 

 2. В деятельности какого работника консультирование играет особую роль? 
а) врача; 

б) нотариуса; 

в) юрисконсульта; 

г) филолога 

3.Кем из философов античности был предложен метод «накопления согласий»? 

а) Сократом; 

б) Аристотелем; 

в) Гераклитом; 

г) Демосфеном 
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4. Что представляет собой приём «психологического поглаживания»? 

а) согласие с клиентом во всём; 

б) демонстрация абсолютного доверия партнёру по общению; 

в) признание юристом положительных моментов в поведении и личности партнёра по 

беседе 

2. Раздел -2 

«Служебная 

и личная 

документац

ия.» 

УК-4.3. Устный 

опрос 

1. Текстовые нормы делового письма.  

2. Классификации деловых писем.  

3. Виды коммерческих писем.  

4. Сопроводительное и рекомендательное письмо.  

5. Способы классификации документов и правила их оформления.  

6. Особенности резюме при устройстве на работу.  

7. Виды инициативных резюме.  

3. Раздел -3 

«Деловое 

общение» 

УК-4.1. 

 

 

 

Компью

терное 

тестиро

вание  

1. Что такое совещание? 

а) форма организованного, целенаправленного взаимодействия руководителя с 

коллективом посредством обмена мнениями; 

б) собеседование руководителей подразделений с целью решения организационных 

вопросов; 

в) произвольный обмен мнениями между работниками предприятия 

2.Что такое сегрегативные совещания? 

а) разновидность диктаторских совещаний, где главную роль играет руководитель; 

б)  обсуждение доклада лицами, назначенными руководителем; 

в) свободный обмен мнениями и выработка всеобщего решения 

3.С какой целью проводится проблемное совещание? 

а) с целью получения информации снизу вверх о положении в организации; 

б) с целью доведения до подчинённых распоряжений вышестоящих органов для их 

оперативного исполнения; 

в) с целью нахождения оптимального решения обсуждаемых вопросов 

 4.Назовите оптимальное время проведения совещания: 

а) 30 минут; 

б) 3 часа; 

в) 1, 5 часа; 

г) 40 минут 

 5.Как называется методика проведения совещания, когда руководитель группы 

ставит проблему, а участники предлагают её решения до тех пор, пока их 
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творческий потенциал не истощится? 

а) методика номинальной группы; 

б) мозговой штурм (брейнсторминг); 

в) методика ответов по кругу 

 6. По какому основанию выделяются партнёрские, конкурентные и 

конфронтационные переговоры? 
а) по цели; 

б) по сфере деятельности; 

) по характеру взаимоотношений между сторонами 

7.Что такое деловая беседа? 

а) разговор (обычно продолжительный), обмен мнениями; 

б) интервью; 

в) собеседование на политические, научные и т.п. темы, рассчитанные на обмен 

мнениями между присутствующими; 

г) межличностное речевое общение, предполагающее обмен взглядами, точками 

зрения, информацией, направленное на решение той или иной проблемы. 

 8. Как называют деловые беседы, связанные с приёмом на работу, увольнением 

с работы, перемещением по должности? 

а) кадровые; 

б) творческие; 

 в) дисциплинарные; 

  г) организационные 

9.Что является важнейшей особенностью проблемной беседы? 

а) разговор с клиентами, которые приходят для решения своих личных проблем; 

б) ориентация на выработку общей концепции работы организации; 

в) глубокий и всесторонний анализ конфликта. 

УК-4.2. Устный 

опрос 

1. Основные виды делового общения.  

2. Этика делового общения.  

3. Деловая беседа.  

4. Деловые переговоры.  

5. Правила общения в социальных сетях.  

6. Структура делового телефонного разговора.  

7. Общепринятые правила телефонного разговора.  

8. Собеседование при приеме на работу.  
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9. Реклама в профессиональной сфере общения 

10. Деловое совещание. 

11. Искусство спора. Правила ведения спора и дискуссии. 

12. Способы повышения эффективности делового общения в устной и 

письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 1. Понятие коммуникации. Семиотический подход к 

коммуникации. 

2. Ключевые функции коммуникации. 

3. Характеристика основных коммуникационных стилей. 

4. Специфика вербальной коммуникации. 

5. Внутренние преграды процесса слушания. 

6. Внешние преграды процесса слушания. 

7. Основные виды слушания. 

8. Виды невербальной коммуникации. 

УК-4.2. 1. Специфика применения средств визуального канала 

невербальной коммуникации в профессиональной 

деятельности журналиста. 

2. Специфика применения средств акустического канала 

невербальной коммуникации в профессиональной 

деятельности журналиста. 

3. Специфика применения средств тактильного канала 

невербальной коммуникации в профессиональной 

деятельности журналиста. 

4. Уровни преград взаимопонимания. Специфика 

внешнего ограничения как коммуникативного препятствия. 

5. Коммуникативные барьеры и их виды. 

6. Эффективные механизмы преодоления 

коммуникативных барьеров. 

7. Понятие конфликта, его структура. 

8. Основные классификации конфликта. 

              УК-4.3. 1.  Административные и педагогические способы 

разрешения конфликта. 

2. Модели конфликтных личностей и их характеристика. 

3. Основные типы конфликтных личностей и их 

характеристика. 

4. Специфика восприятия критики. 

5. Специфика предъявления критических замечаний. 

6. Эффективные механизмы реагирования на критику. 

7.  Критика, ее виды. Типы критических оценок. 
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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. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ; 

под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510790 (дата 

обращения: 04.04.2023). 

2. Козырев, В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : 

учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07089-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513010 (дата обращения: 04.04.2023). 

3. Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / 

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510829 (дата обращения: 04.04.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Риторика : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 9-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2022. – 558 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930 (дата обращения: 04.04.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04777-0. – Текст : электронный. 

2. Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи / Г. К. Трофимова. – 9-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2022. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264 (дата обращения: 04.04.2023). – ISBN 

3. Русский язык и культура речи: изменения языковой нормы : монография / 

А. Н. Сицына-Кудрявцева [и др.] ; под общей редакцией А. Н. Сицыной-Кудрявцевой. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 135 с. (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10993-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495026 (дата обращения: 04.04.2023). 

4.   Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка : учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 484 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511649 (дата обращения: 04.04.2023). 

5. Маслов, В. Г. Культура русской речи : учебное пособие : [16+] / В. Г. Маслов. – 3-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009 (дата обращения: 04.04.2023). – 

Библиогр.: с. 118. – ISBN 978-5-9765-0919-1. – Текст : электронный 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемы

й 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.east

view.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebenni

kon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

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

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

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

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 



 
30 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемы

й 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. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3. ЭБС "Лань" Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. В 

рамках участия в консорциуме сетевых 

электронных библиотек (СЭБ) 

педагогических вузов. 

https://e.lanboo

k.com/ 

 

4.  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

/  

 

5. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.east

view.com 

6. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebenni

kon.ru/  

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения - видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Деловой русский язык в сфере 

профессиональной коммуникации» применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации»» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

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

конкретных в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации»» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Деловой русский язык в сфере 

профессиональной коммуникации» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

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

В рамках дисциплины (модуля) «Деловой русский язык в сфере профессиональной 

коммуникации» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Психология и педагогика высшей школы» заключается в 

получении обучающимися теоретических и прикладных знаний о сущности, принципах, 

методах, педагогики и психологии высшей школы в системе образования, с последующим 

применением полученных знаний в профессиональной сфере; в овладении умениями и 

навыками в области педагогической деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1) приобретение (формирование) системных знаний в области теоретических и 

методических основ педагогики и психологии высшей школы в сфере образования; 

2) развитие готовности использовать знание современных проблем педагогики и 

психологии высшей школы в образовательных системах при решении профессиональных задач; 

3) углубление представлений о современных технологиях педагогики и психологии 

высшей школы, об этических максимах реализации в сфере образования; 

4) развитие умений и навыков, необходимых в педагогической деятельности в сфере 

образования; 

5) формирование умений и навыков в сфере изучения, анализа, систематизации и 

обобщения результатов отечественных и зарубежных научных исследований в области 

педагогики и психологии высшей школы; 

6) развитие умений применять междисциплинарные знания для научно-теоретического 

осмысления вариативных педагогических процессов в образовательных системах; 

7) обучение навыкам самостоятельной исследовательской (самообразовательной) 

деятельности в области актуальных проблем педагогики и психологии высшей школы. 

           

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 профессиональных компетенций: ОПК-9; 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 

Педагогическая 

деятельность 

ОПК-9 Способен 

участвовать в 

реализации основных 

профессиональных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-9.1. 

Проводит семинарские занятия программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования, а также 

преподает иностранные языки для 

начинающих групп. 

ОПК-9.2. 

Организует самостоятельную работу 

обучающихся по программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.3. 

Осуществляет контроль и оценку освоения 

Знать: содержание 

и методологию 

реализации 

программ 

профессиональног

о обучения, 

основного 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

образования. 

Уметь: 

осуществлять 

контроль и оценку 

освоения 
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обучающимися учебных дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, 

основного профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.4. 

Выполняет поручения по организации научно-

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

профессионального обучения, основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-9.5. 

Участвует в разработке и обновлении (под 

руководством специалиста более высокого 

уровня квалификации) рабочих программ 

учебных курсов, 

учебно-методических комплексов и учебных 

пособий по профилю научно-

исследовательской работы. 

ОПК-9.6. 

Организует в качестве тьюторов различные 

формы внеучебной работы (Модель ООН, 

Модель ЕС). 

обучающимися 

учебных 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

профессиональног

о обучения, 

основного 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

образования. 

Профессиональная ПК-4 Способен 

принимать участие в 

организации 

образовательного 

процесса 

ПК-4.1. Умеет использовать учебно-

методический  инструментарий подготовки 

лекционных и семинарских занятий. 

ПК-4.2. Участвует в проведении лекционного  

курса и семинарских занятий по 

международно-политической тематике. 

Знать: 
методологию 

подготовки и 

проведения 

лекционных и 

семинарских 

занятий. 

Уметь: 
использовать 

учебно-

методический  

инструментарий 

для подготовки 

лекционных и 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины, 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 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
110 54 56   

Лекционные занятия 52 26 26   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 56 28 28   
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из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия - - -   

из них: в форме практической подготовки      

Консультации / Иная контактная работа 2  2   

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 79 45 34   

Контроль промежуточной аттестации 27 9 18   

Форма промежуточной аттестации Зач., Экз. Зач. Экз.   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 108 108   

 

 

 

 

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

в
к
и

 
К

о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

/ 

и
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
аб

о
та

 
и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1). Психология высшей школы. 

Раздел 1. Психология высшей   

школы как отрасль научного 

знания 

33 15 18 9  9  

    

Раздел 2. Психологические 

особенности студентов, их учет в 

процессе обучения 

33 15 18 9  9  

    

Раздел 3. Психологическое 

основы деятельности 

преподавателя и организации 

образовательного процесса в 

высшей школе 

33 15 18 8  10  

    

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9       

   9 

Форма промежуточной 

аттестации: Зачет 
       

    

Всего часов 108 45 56 26  28     9 

Модуль 2 (семестр 2). Педагогика высшей школы 

Раздел 4. История развития 

высшего образования в России и 

за рубежом 

30 12 12 9  9  

    

Раздел 5. Содержание высшего 

образования, формы и методы 

обучения, педагогические 

технологии 

29 11 12 9  9  
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Раздел 6. Система управления 

высшим образованием 
31 11 14 8  10  

  2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 18      

    18 

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен       

     

Всего часов 
108 34 56 26  28 

   2 18 

Общий объем, часов 216 79 108 36  36    2 27 

 
 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Психология высшей  школы как отрасль научного знания 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Психология высшей школы как отрасль научного знания. Объект, предмет, задачи 

психологии высшей школы. Исторические этапы развития отечественных и зарубежных учений 

в сфере психологии высшей школы. Формирование и развитие теоретико-методологических 

основ психологии высшей школы. Психологические школы и научные направления в 

становлении психологии высшей школы. Структура психологии высшей школы, взаимосвязь с 

другими научными отраслями. Методы психологических исследований в условиях высшей 

школы. Современное состояние психологии высшей школы как научной дисциплины и отрасли 

психолого-педагогической и профессионально-образовательной практики.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Психология высшей школы как область научного 

знания. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ 

1. Проанализировать психологию высшей школы как отрасль научного знания 

2. Описать исторические этапы развития отечественных и зарубежных учений в 

сфере психологии высшей школы.  

3. Охарактеризовать процесс формирования и развития теоретико-методологических 

основ психологии высшей школы.  

4. Описать психологические школы и научные направления в становлении 

психологии высшей школы. 

5. Описать методы психологических исследований в условиях высшей школы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 2. Психологические особенности студентов, их учет в процессе обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Познавательные процессы личности и их учет в обучении студентов. Эмоциональные и 

волевые процессы обучаемых, учет их в обучении. Психологические особенности студентов 

разных возрастных групп и их учет в процессе обучения. Психологические основы воспитания 

студентов и роль студенческих групп. 

Психологические основы профессионального самоопределения студенческой молодежи. 

Потребности и мотивы. Мотивация. Интерес. Воля и эмоции. Возрастные особенности 

обучающихся в системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки.  

Социально-психологические проблемы межличностных отношений. Проявления 

личности в малой группе. Системный характер межличностных отношений. Роль 

межличностных отношений в процессе совместной деятельности. Групповое взаимодействие. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Социально-психологические особенности 

студенческой молодежи. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Раскрыть сущность возрастных особенностей студенчества и дать им общую 

характеристику. 

2. Раскрыть сущность социально-демографических особенностей студенчества и дать им 

общую характеристику. 

3. Дать  общую характеристику мотивов, потребностей, воли, эмоций студенчества.  

4. Составить характеристику психологии высшей школы как научной отрасли, приведите 

примеры, подтверждающие значимость задач психологии высшей школы. 

5. Привести конкретные примеры взаимосвязи психологии высшей школы с другими 

научными отраслями. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 3. Психологическое основы деятельности преподавателя и организации 

образовательного процесса в высшей школе 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Психологические основы деятельности преподавателя и организации образовательного 

процесса в высшей школе. Педагогическое мастерство. Педагогические способности, их 

структура. Профессионально важные качества преподавателя высшей школы. Особенности 

педагогического общения. Общение как категория психологии высшей школы. Стили 

педагогического общения. Особенности педагогического общения в вузе. Структура, функции 

общения в условиях высшей школы. Коммуникативная культура преподавателя вуза.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Психологические аспекты педагогического 

мастерства. 

Форма практического задания:  контрольная работа.  
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Темы контрольных работ 

1. Проанализировать понятие «педагогическое мастерство» и условия его 

формирования.  

2. Проанализировать понятие «педагогические способности» и их структуру.  

3. Охарактеризовать профессионально важные качества преподавателя высшей 

школы. 

4. Проанализировать особенности педагогического общения.  

5. Описать стили педагогического общения.  

6. Привести примеры использования методов психологии высшей школы в реалиях 

жизнедеятельности вуза.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 4. История развития высшего образования в России и за рубежом 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Педагогика высшей школы как отрасль научного знания. Объект, предмет, задачи 

педагогики высшей школы. Структура психологии высшей школы, взаимосвязь ее с другими 

научными отраслями. 

История развития высшего образования в России и за рубежом. Предпосылки появления 

и развитие высших школ. Вариативность моделей. Становление системы высшего образования 

в России XVIII-начала XX вв. Первые университеты России.  Формирование системы высшего 

образования в Советском Союзе.  

Современное состояние системы высшего образования в России и за рубежом. 

Тенденции развития высшего образования на современном этапе. Компетенция и 

компетентность. Компетентностная модель преподавателя высшей школы.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Эволюция педагогических систем 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ 

1. Раскрыть особенности развития и становления высшего образования за рубежом.  

2. Описать историю становления высшего образования в России.  

3. Описать первые высшие учебные заведения. 

4. Дать общую характеристику историческим процессам, оказавшим влияние на 

процесс развития высшего образования в России и за рубежом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 5. Содержание высшего образования, формы и методы обучения, 

педагогические технологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Образование, профессиональное образование, обучение, профессиональное обучение и 

их характеристика. Воспитание и профессиональное воспитание, его место и роль в 

профессиональной подготовке студентов. Качество образования, как комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося в соответствие 

требованиями ФГОС. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Формы и методы современного облазования. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Описать компетентностный подход как основную парадигму системы современного 

высшего образовании.  

2. Дать сравнительный анализ понятий «компетенция» и «компетентность» в 

современном образовательном пространстве.  

3. Описать сущность Болонского процесса.  

4. Проанализировать основные законодательные и нормативные документы, 

регламентирующие сферу  современного высшего образования в России.  

5. Опишите компетентностную модель преподавателя высшей школы в России. 

6. Проанализировать основные профессиональные компетенции, которыми должен 

обладать преподаватель высшей школы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 6. Система управления высшим образованием 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Базовые категории педагогики высшей школы, изложенные в Законе «Об образовании в 

РФ»; система отечественных и зарубежных методологических подходов к профессиональной 

подготовке в вузе; принципы обучения в высшей школе; методы педагогического исследования 

в условиях высшей школы; методы обучения студентов; педагогический мониторинг; качество 

обучения и пути его обеспечения. 

Профессиональное воспитание, его сущность и содержание; особенности реализации 

профессионального воспитания в учебной и внеучебное время; особенности научно-

исследовательской деятельности студентов в процессе их профессиональной подготовки; 

индивидуализация и дифференциация в обучении студентов в вузе; информационные 

технологии в профессиональном образовании. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 

 

Тема практического занятия: Современные системы образования 

Форма практического задания:  контрольная работа.  

Темы контрольных работ 

1. Раскрыть особенности развития и становления высшего образования в России на 

современном этапе. 

2. Раскрыть особенности развития и становления высшего образования за рубежом на 
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современном этапе. 

3. Дать общую характеристику явлениям и процессам, оказывающим влияние на 

процесс развития высшего образования в России и за рубежом на современном 

этапе. 

4. Назвать основные тенденции современного мира, оказывающие влияние на 

развитие системы высшего образования в России и за рубежом. 

5. Раскрыть роль современных тенденций, оказывающие влияние на развитие 

системы высшего образования в России и за рубежом на современном этапе. 

6. Обозначить перспективные направления в развитии системы высшего образования 

в России и за рубежом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Психология 

высшей   школы как 

отрасль научного 

знания 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Психологические 

особенности 

студентов, их учет в 

процессе обучения 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. 

Психологическое 

основы деятельности 

преподавателя и 

организации 

образовательного 

процесса в высшей 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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школе 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45  

Модуль 2 (Семестр 4) 

Раздел 4. История 

развития высшего 

образования в 

России и за рубежом 

 

5 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 5. 

Содержание высшего 

образования, формы 

и методы обучения, 

педагогические 

технологии 

5 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 6. Система 

управления высшим 

образованием 

6 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

34  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

79  

 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Психология высшей школы как отрасль научного знания.  

2. Объект, предмет, задачи психологии высшей школы.  

3. Исторические этапы развития отечественных и зарубежных учений в сфере психологии 

высшей школы.  
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4. Формирование и развитие теоретико-методологических основ психологии высшей 

школы.  

5. Психолого-педагогическая работа в вузе. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Психологические школы и научные направления в становлении психологии высшей 

школы.  

2. Структура психологии высшей школы, взаимосвязь с другими научными отраслями.  

3. Методы психологических исследований в условиях высшей школы.  

4. Современное состояние психологии высшей школы как научной дисциплины и отрасли 

психолого-педагогической и профессионально-образовательной практики. 

5. Структура психологии высшей школы и ее характеристика. 

6. Психологическая коррекция дивиантного поведения учащихся.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник для вузов / В. А. 

Сластенин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01837-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512534 (дата обращения: 20.07.2023). 

2. Гуревич, П. С.  Психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / П. С. 

Гуревич. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 429 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04531-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510988 (дата 

обращения: 20.07.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Психологические особенности студентов разных возрастных групп.  

2. Психологические основы профессионального самоопределения студенческой 

молодежи.  

3. Потребности и мотивы студенческое молодежи.  

4. Мотивация обучения в высшей школе.  

5. Интерес как основа обучения.  

6. Возрастные особенности обучающихся в системе повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.  

7. Социально-психологические проблемы межличностных отношений.  

8. Проявления личности в малой группе.  

9. Роль межличностных отношений в процессе совместной образовательной 

деятельности.  

10. Групповое взаимодействие в образовательной деятельности.  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Восприятие: фазы, виды, основные свойства.   

2. Внимание: свойства, функции виды, технологии развития. 

3. Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание. Виды памяти.  

4. Методы тренировки и совершенствования памяти. 

5. Мышление как процесс активного, творческого познания и преобразования 

действительности.  

6. Мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез, абстракция, конкретизация, 

обобщение, классификация, систематизация, сериация.  

7. Речь и её функции.  

8. Характеристика, виды и функции воображения.  
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9. Общая характеристика эмоций и чувств.  

10. Волевое поведение личности. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник для вузов / В. А. 

Сластенин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-01837-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512534 (дата обращения: 20.07.2023). 

2. 2. Милорадова, Н. Г.  Психология и педагогика : учебник и практикум для 

вузов / Н. Г. Милорадова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 307 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08986-8. — 

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

https://urait.ru/bcode/513016 (дата обращения: 20.07.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Психологические основы деятельности преподавателя высшей школы. 

2. Психологические основы организации образовательного процесса в высшей школе.  

3. Педагогическое мастерство.  

4. Педагогические способности, их структура.  

5. Профессионально важные качества преподавателя высшей школы.  

6. Особенности педагогического общения.  
 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3  
1. Общение как категория психологии высшей школы.  

2. Стили педагогического общения.  

3. Особенности педагогического общения в вузе.  

4. Структура, функции общения в условиях высшей школы.  

5. Коммуникативная культура преподавателя вуза.  

6. Психологические основы воспитания студентов и роль студенческих групп. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Психология и педагогика высшей школы: учебное пособие для вузов / И. В. 

Охременко [и др.] ; под редакцией И. В. Охременко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-08594-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515066 (дата обращения: 20.07.2023). 

2. Смирнов, С. Д.  Психология и педагогика в высшей школе : учебное пособие для 

вузов / С. Д. Смирнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08294-4. — 

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

https://urait.ru/bcode/512615 (дата обращения: 20.07.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Зарождение высшего образования в эпоху античности. 

2. Высшее образование в арабской цивилизации (средневековый период). 

3. Средневековый европейский университет. 
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4. Болонский университет: история и современное состояние. 

5. Сорбонна: история и современное состояние. 

6. Оксфорд: история и современное состояние. 

7. Кембридж: история и современное состояние. 

8. Берлинский университет: история и современное состояние. 

9. Гарвардский университет: история и современное состояние.  

10. Первые университеты в России. 

11. Система высшего образования в советский период. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4: 

1. История развития высшего образования в Великобритании. 

2. История развития высшего образования во Франции. 

3. История развития высшего образования в Италии. 

4. История развития высшего образования в Германии. 

5. История развития высшего образования в США. 

6. История развития высшего образования в России. 

7. История развития университетов в Российской империи. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : учебник для вузов / В. А. 

Сластенин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01839-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512535 (дата обращения: 20.07.2023). 

2. Гуревич, П. С.  Психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / П. С. 

Гуревич. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 429 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04531-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510988 (дата 

обращения: 20.07.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 

1. Парадигмы высшего образования: педагогическая, андрагогическая, 

акмеологическая, коммуникативная.  

2. Структура методологического знания: философский, общенаучный, конкретно-

научный и технологический уровни.  

3. Принципы, структура педагогики высшей школы и ее связь с другими науками.  

4. Образовательный процесс в вузе.  

5. Структура и содержание педагогического процесса в вузе.  

6. Документы регламентирующие образовательный процесс и деятельность 

преподавателей вуза.  

7. Задачи современной педагогики высшей школы. 

8. Историко-культурные источники развития педагогического проектирования 

9. Развитие и применение идей проектной деятельности в педагогике 

10. Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 5 

1. Компетентностный подход как основная парадигма системы современного 

высшего образовании.  

2. Сравнительный анализ понятий «компетенция» и «компетентность» в 

современном образовательном пространстве.  
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3. Болонский процесс как фактор изменения содержания образования.  

4. Основные законодательные и нормативные документы, регламентирующие сферу  

современного высшего образования в России.  

5. Компетентностная модель преподавателя высшей школы в России. 

6. Результаты и оценка проектной деятельности в сфере образования. 

7. 15. Современные подходы к проектированию образовательной среды. 

8. 16. Экспертиза проектной деятельности в сфере образования 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

1. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : учебник для вузов / В. А. 

Сластенин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01839-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512535 (дата обращения: 20.07.2023). 

2. Милорадова, Н. Г.  Психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / Н. Г. 

Милорадова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 307 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08986-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513016 (дата 

обращения: 20.07.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6 

1. Раскрыть сущность понятий «образовательная среда», «образовательная среда 

школы», «проектирование». 

2. Охарактеризовать современные подходы к проектированию образовательной среды. 

3. Экспертиза проектной деятельности в сфере образования  

4. Раскрыть сущность технологического подхода в образовании. 

5. Раскрыть технологии организации и управления образовательным процессом 

6. Обосновать применяемость личностно ориентированные технологии высшей школе 

7. Проанализировать пути индивидуализации обучения. 

8. Проанализировать возможности дифференциации подготовки различных категорий 

студентов в рамках единого образовательного процесса вуза.  

9. Проанализировать возможности информационных технологий в высшем 

образовании. 

10. Проанализировать возможности дистанционного обучения в высшем образовании. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 6 

1. Раскрыть сущность традиционных и инновационных технологий управления 

образовательными системами.  

2. Охарактеризовать современные аспекты организации дополнительного образования 

и управления ими.  

3. Раскрыть проблемы внедрения достижений педагогической науки в практику работы 

образовательных учреждений высшего образования. 

4. Проанализировать сущность и особенности педагогической квалиметрии. 

5. Проанализировать  существующие системы менеджмента качества и возможности 

их применения в системе образования 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

1. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : учебник для вузов / В. А. 

Сластенин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01839-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512535 (дата обращения: 20.07.2023). 
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2. Психология и педагогика высшей школы: учебное пособие для вузов / И. В. Охременко 

[и др.] ; под редакцией И. В. Охременко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08594-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515066 (дата обращения: 20.07.2023). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

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

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является: 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) 
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Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 
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Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по 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 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1. Психология высшей   школы как отрасль научного знания 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-9 

Вариант 1. 

1. Приведите примеры, иллюстрирующие «деструкцию ожиданий» молодого 

(начинающего) преподавателя образовательной организации высшего образования. Каковы пути 

преодоления данного явления? 

2. Приведите примеры типовых ситуация из профессиональной деятельности 

преподавателя образовательной организации высшего образования, в которых ему необходимы 

появления высокого уровня стрессоустойчивости. 

Задание . Заполните таблицу 

«Плюсы» и «минусы»  

конфликта для конкретного преподавателя образовательной организации высшего 

образования 

«Плюсы» «Минусы» 

Возможность 

узнать некоторые 

личностные 

особенности своих 

коллег, 

администраторов, 

студентов 

Негативные последствия для состояния нервной системы 

…………….. ……………………….. 

  

Вариант 2. 

1. Объясните, почему преподавателю высшей школы следует знать основы возрастной 

психологии. Приведите примеры, подтверждающие ваши рассуждения. 

2. Разработайте дидактическую концепцию программы спецкурса для студентов-

магистрантов по теме Вашего диссертационного исследования.  

Задание . Разработайте программу жизнедеятельности научного студенческого общества 

или научного студенческого кружка по теме Вашего диссертационного исследования.  

Вариант 3. 

1. Приведите примеры (ситуации) из практики жизнедеятельности участников 

образовательного процесса в условиях высшей школы, в которых проявлялись те или иные 

барьеры общения.  

2. Привести сравнительную характеристику учебной деятельности студента-

первокурсника и студента-выпускника (выявить вариативные и инвариативные составляющие). 

Задание . Разработайте основные позиции самоанализа преподавателем образовательной 

организации высшего образования эффективности проведенного семинарского (практического) 

занятия. 

Вариант 4. 
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1. Привести сравнительную характеристику учебной деятельности студента-

первокурсника и студента-выпускника (выявить вариативные и инвариативные составляющие). 

2. Какова роль куратора учебной группы в воспитании студенческой молодежи? 

Приведите примеры. 

Задание . Разработайте основные позиции самоанализа преподавателем образовательной 

организации высшего образования эффективности проведенной лекции. 

Вариант 5. 

1. Разработайте основные положения профессионально-этического кодекса преподавателя 

образовательной организации высшего образования. 

2. Приведите примеры реализации различных методов воспитания (профессионального 

воспитания) студентов образовательной организации высшего образования. 

Задание. Приведите примеры различных видов игровых технологий, которые 

применяются в учебном процессе образовательной организации высшего образования. 

 

Раздел 2: Психологические особенности студентов, их учет в процессе обучения 

 

 Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ПК-4. 

Вариант 1 

Вопрос 1. Психологические особенности студентов разных возрастных групп. 

Вопрос 2. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности преподавателя 

образовательной организации высшего образования. 

Задание. Приведите примеры (ситуации) из практики жизнедеятельности участников 

образовательного процесса в условиях высшей школы, в которых проявлялись те или иные 

барьеры общения.  

Вариант 2 

Вопрос 1. Движущие силы, условия и механизмы профессионально-личностного развития 

студента в образовательной организации высшего образования.  

Вопрос 2. Проблема адаптации студентов к образовательной организации высшего 

образования.  

Задание. Как вы понимаете понятие «психологический возраст личности». Приведите 

примеры, в которых имеет место несовпадение паспортного возраста обучающегося 

(преподавателя) и его психологического, биологического возрастов. Объясните, почему так 

происходит. 

Вариант 3 

Вопрос 1. Основные методы профессионально-личностного воспитания студентов в 

образовательной организации высшего образования.  

Вопрос 2. Способы самоанализа и самооценки деятельности преподавателя 

образовательной организации высшего образования. 

Задание. Раскройте сущность и содержание различных видов самостоятельной 

внеаудиторной учебной деятельности студентов. Приведите примеры различных видов 

самостоятельной внеаудиторной учебной деятельности студентов, которые Вы разработали бы 

как преподаватель конкретной учебной дисциплины.  

Вариант 4 

Вопрос 1. Психологические особенности студентов разных возрастных групп. 

Вопрос 2. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности преподавателя 

образовательной организации высшего образования. 

Задание. Приведите примеры (ситуации) из практики жизнедеятельности участников 

образовательного процесса в условиях высшей школы, в которых проявлялись те или иные 

барьеры общения.  
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Вариант 5 

Вопрос 1. Движущие силы, условия и механизмы профессионально-личностного развития 

студента в образовательной организации высшего образования.  

Вопрос 2. Проблема адаптации студентов к образовательной организации высшего 

образования.  

Задание. Как вы понимаете понятие «психологический возраст личности». Приведите 

примеры, в которых имеет место несовпадение паспортного возраста обучающегося 

(преподавателя) и его психологического, биологического возрастов. Объясните, почему так 

происходит. 

 

Раздел 3: Психологическое основы деятельности преподавателя и организации 

образовательного процесса в высшей школе 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-9 

Вариант 1 

Вопрос 1. Коммуникативная культура преподавателя образовательной организации 

высшего образования.  

Вопрос 2. Профилактика эмоционального выгорания и профессиональной деформации 

преподавателя высшей школы. 

Задание. Какие типы лидеров встречаются в студенческих коллективах (в коллективах 

преподавателей)? Какова роль разных типов лидеров в становлении и развитии коллектива? 

Приведите примеры. 

Вариант 2. 

Вопрос 1. Основные типы лекций, способы активизации студентов в ходе лекций. 

Вопрос 2. Современные технологии обучения в высшей школе.  

Задание. Приведите вашу трактовку понятия «качество профессионального образования». 

По каким критериям и показателям возможно определить качество образовательного процесса 

образовательной организации высшего образования 

Вариант 3. 

Вопрос 1. Система контроля самостоятельной работы студентов образовательной 

организации высшего образования.  

Вопрос 2. Дидактические условия эффективности методов обучения.  

Задание. Приведите примеры, иллюстрирующие, как в образовательной организации 

высшего образования реализуются функции процесса обучения: образовательная, развивающая и 

воспитательная. 

Вариант 4 

Вопрос 1. Коммуникативная культура преподавателя образовательной организации 

высшего образования.  

Вопрос 2. Профилактика эмоционального выгорания и профессиональной деформации 

преподавателя высшей школы. 

Задание. Какие типы лидеров встречаются в студенческих коллективах (в коллективах 

преподавателей)? Какова роль разных типов лидеров в становлении и развитии коллектива? 

Приведите примеры. 

 

Раздел 4.  История развития высшего образования в России и за рубежом 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 
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Код контролируемой компетенции – ПК-4. 

Вариант 1. 

1. История развития методов обучения в отечественной и зарубежной дидактиках. 

2. Принцип гуманизма в педагогике. 

3. Педагогический процесс как система. 

Задание. В группе есть студент, который хорошо знает предмет, но не может отвечать 

перед всей группой, замыкается, молчит. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что 

скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант. 

Вариант 2. 

1. Методологические основы образовательного процесса. 

2. Современные методы обучения и сферы их применения. 

3. Преломление и реализация основных дидактических категорий в частных методиках 

обучения (на примере конкретной дисциплины). 

Задание . Преподаватель после проведения рубежного контроля, обнаружил, что большая часть 

обучающихся не справилась с типовыми заданиями. Подумайте, по каким причинам это могло 

произойти? Каким способом можно выявить эти причины? Какой вариант решения данной 

проблемы Вы можете предложить? Свой ответ аргументируйте. 

Вариант 3. 

1. История развития методов обучения.  

2. Средства обучения.  

3. Основные классификации средств обучения.  

Задание. Студент учится плохо, на семинарах не работает, контрольные задания не выполняет, 

на замечания и призывы учиться отвечает: «Меня все равно не выгонят из образовательной 

организации высшего образования, у моего дяди в городе очень большие связи». Как Вы 

отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? 

Вариант 4. 

1. Основания выбора методов и средств обучения.  

2. Дидактические условия эффективности методов обучения.  

3. Формы обучения в высшей школе. 

Задание. В Вашем присутствии один из обучающихся дал негативную оценку деятельности 

Вашего коллеги - другого преподавателя. Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что 

скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант. 

Вариант 5. 

1. Методология педагогики высшей школы.  

2. Характеристика образовательного процесса в организациях высшего образования.  

3. Документы, регламентирующие образовательный процесс и деятельность преподавателей 

вуза.  

4. Противоречия, закономерности и особенности образовательного процесса в вузе.  

Задание. Один из студентов подошел к Вам после занятия и сказал, что ничего не понял по 

изучаемой теме. Он просит Вас объяснить ему материал еще раз. 

Как Вы поступите, что сделаете, скажете и др. в данной ситуации и почему?  
 

Раздел -5: Содержание высшего образования, формы и методы обучения, педагогические 

технологии 
 

 Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-9 

Вариант 1 

Вопрос 1. Система контроля самостоятельной работы студентов образовательной 

организации высшего образования.  

Вопрос 2. Дидактические условия эффективности методов обучения.  
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Задание. Приведите примеры, иллюстрирующие, как в образовательной организации 

высшего образования реализуются функции процесса обучения: образовательная, развивающая и 

воспитательная. 

Вариант 2 

Вопрос 1. Основные методы профессионально-личностного воспитания студентов в 

образовательной организации высшего образования.  

Вопрос 2. Способы самоанализа и самооценки деятельности преподавателя 

образовательной организации высшего образования. 

Задание. Раскройте сущность и содержание различных видов самостоятельной 

внеаудиторной учебной деятельности студентов. Приведите примеры различных видов 

самостоятельной внеаудиторной учебной деятельности студентов, которые Вы разработали бы 

как преподаватель конкретной учебной дисциплины.  

Вариант 3 

Вопрос 1. Основные типы лекций, способы активизации студентов в ходе лекций. Вопрос 

2. Современные технологии обучения в высшей школе.  

Задание. Приведите вашу трактовку понятия «качество профессионального образования». 

По каким критериям и показателям возможно определить качество образовательного процесса 

образовательной организации высшего образования. 

Вариант 4. 

1. Дидактика высшего образования.  

2. Содержание образования.  

3. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования.  

Задание . На первой паре (идет семинарское занятие) один из первокурсников лежит на 

парте, глаза сонные, он почти спит. Преподаватель спрашивает: «Что с Вами происходит?». 

Студент отвечает: «Я поздно лег спать, в три или в четыре утра, я не помню». Преподаватель: «А 

чем же Вы занимались?». Обучающийся: «На компьютере играл». 

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 

почему? Напишите Ваш вариант. 

Вариант 5. 

1. Современные инновационные подходы к процессу обучения в вузе.  

2. Требования к содержанию высшего образования. 

3. Преемственные связи общеобразовательной школы, вуза и последипломного 

повышения квалификации.  

4. Современные средства обучения. 

Задание . Вы ведете занятие. Один из учащихся поднимает руку и задает вопрос по 

изучаемой теме. Вы понимаете, что не знаете ответа. Как Вы отреагируете (как поступите, что 

сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант 

 

Раздел 6: Система управления высшим образованием 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ПК-4. 

Вариант1. 

1. Заполнить таблицу «Основные инновации, происходящие в системе высшего образования 

в России и за рубежом: их краткая характеристика». 

 

№ 

п/п 

Основные инновации Краткая характеристика 

1.   
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2. Заполнить таблицу «Основные тенденции, определяющие развитие системы образования 

мирового сообщества: их краткая характеристика». 

 

№ 

п/п 

Основные инновации Краткая характеристика 

1.   

   

   

 

 

3. Провести сравнительно-сопоставительный анализ процессов реформирования, 

модернизации, инновационных преобразований в отечественной и зарубежной высшей 

школе (привести примеры). 

Вариант 2. 

1. Проанализировать Устав любого вуза с точки зрения отражения в нем прав и 

обязанностей участников образовательного процесса, его соответствия основным 

нормативно-правовым документам РФ в сфере образования. 

2. Какие методы Вы будете использовать для анализа передового (инновационного 

педагогического) опыта, имеющегося в других вузах. Подберите примеры. 

Задание: Разработать типологию инновационных процессов в современных вузах. 

Вариант 3. 

1. Понятия метода, приема и правила обучения.  

2. Классификация методов обучения. 

3. Гуманитаризация высшего образования: перспективы и итоги. 

4. Основные принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

Задание. Вы приступили к проведению лекции (практического занятия), все студенты 

успокоились, настала тишина, и вдруг в группе кто-то громко засмеялся. Когда вы, не успев 

ничего сказать, вопросительно и удивленно посмотрели на студента, который засмеялся, он, 

смотря вам прямо в глаза, заявил: «Мне всегда смешно глядеть на вас, и хочется смеяться, когда 

вы начинаете вести занятия». Как вы отреагируете на это? 

Вариант 5. 

1. Активные формы организации учебного процесса. 

2. Организация самостоятельной работы студентов. 

3. Методики проведения коллоквиумов и семинарских занятий. 

4. Организация практик и стажировок. 

Задание . Студент, увидев преподавателя, когда тот вошел в аудиторию, говорит ему: «Вы 

выглядите очень усталым и утомленным». — Как на это должен отреагировать преподаватель? 

 

 

 



 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Вопросы к зачету (семестр 1) 

Коды контролируемой компетенций - ОПК-9; ПК-4. 

1. Психология высшей школы как отрасль научного знания. Взаимосвязь 

психологии высшей школы с другими научными отраслями (привести примеры). Значение 

знаний психологии высшей школы для профессиональной деятельности преподавателя 

образовательной организации высшего образования.  

2. Исторические этапы развития отечественных и зарубежных учений в сфере 

психологии высшей школы. Психологические школы и научные направления в становлении 

психологии высшей школы.  

3. Психологические особенности студентов разных возрастных групп.  

4. Психологические основы профессионального самоопределения студенческой 

молодежи.  

5. Возрастные особенности обучающихся в системе повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.  

6. Теория социальных ролей и ее значение для психологии высшей школы. 

7. Акцентуации характера личности и их учет в педагогическом процессе 

образовательной организации высшего образования. 

8. Понятие мотивации, ее роль в учебно-профессиональной деятельности 

студента. 

9. Понятие мотивации, ее роль в профессиональной деятельности преподавателя 

образовательной организации высшего образования. 

10. Социально-психологические проблемы межличностных отношений в высшей 

школе.  

11. Социально-психологические явления в малых группах в условиях 

образовательной организации высшего образования. 

12. Психологические аспекты преодоления коммуникативных барьеров в общении 

в целостном педагогическом процессе образовательной организации высшего образования. 

13. Педагогические способности преподавателя высшей школы, их структура.  

14. Профессионально важные качества преподавателя высшей школы.  

15. Особенности и стили педагогического общения в высшей школе.  

16. Коммуникативная культура преподавателя образовательной организации 

высшего образования.  

17. Самообразование и самовоспитание в структуре процесса формирования в 

образовательной организации высшего образования личности будущего специалиста-

профессионала.  

18. Управление конфликтами в учебных и трудовых коллективах в 

образовательной организации высшего образования 

19. Понятие об индивидуальном стиле деятельности. Индивидуальный стиль 

учебно-познавательной деятельности студента образовательной организации высшего 

образования. 

20. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности преподавателя 

образовательной организации высшего образования. 

21. Способности и одаренность как категории психологии высшей школы. 

Психологическая характеристика личности одаренного студента. 
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22. Психологические основы педагогического мастерства преподавателя высшей 

школы.  

23. Психологические основы воспитания (профессионального воспитания) 

студентов образовательной организации высшего образования. 

24. Профилактика стрессовых ситуаций в условиях высшей школы. Понятие 

профессиональной деформации личности преподавателя образовательной организации 

высшего образования. 

 

Вопросы к экзамену (семестр 2) 

Коды контролируемой компетенций - ОПК-9 

1. История развития высшего образования в России и за рубежом.  

2. Предпосылки появления и развитие высших школ.  

3. Становление системы высшего образования в России XVIII-начала XX вв.  

4. Первые университеты России.   

5. Формирование системы высшего образования в Советском Союзе.  

6. Современное состояние системы высшего образования в России и за рубежом. 

7. Тенденции развития высшего образования на современном этапе.  

8. Компетенция и компетентность.  

9. Компетентностная модель преподавателя высшей школы.  

10. Болонский процесс. 

11. Средовой подход в педагогике. 

12. Психология высшей школы как отрасль научного знания.  

13. Объект, предмет, задачи психологии высшей школы.  

14. Исторические этапы развития отечественных и зарубежных учений в сфере 

психологии высшей школы.  

15. Формирование и развитие теоретико-методологических основ психологии 

высшей школы.  

16. Психологические школы и научные направления в становлении психологии 

высшей школы.  

17. Структура психологии высшей школы, взаимосвязь с другими научными 

отраслями.  

18. Методы психологических исследований в условиях высшей школы.  

19. Психологические особенности студентов разных возрастных групп.  

20. Психологические основы профессионального самоопределения студенческой 

молодежи.  

21. Потребности. Мотивы. Мотивация. Интерес. Воля и эмоции.  

22. Возрастные особенности обучающихся в системе повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.  

23. Социально-психологические проблемы межличностных отношений.  

24. Проявления личности в малой группе.  

25. Системный характер межличностных отношений.  

26. Роль межличностных отношений в процессе совместной деятельности. 

Групповое взаимодействие.  

27. Психологические основы деятельности преподавателя и организации 

образовательного процесса в высшей школе.  

28. Педагогическое мастерство.  

29. Педагогические способности, их структура.  

30. Профессионально важные качества преподавателя высшей школы. 

Особенности педагогического общения.  

31. Общение как категория психологии высшей школы.  

32. Стили педагогического общения.  

33. Особенности педагогического общения в вузе.  
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34. Структура, функции общения в условиях высшей школы.  

35. Коммуникативная культура преподавателя вуза.  

36. Психологические основы воспитания студентов и роль студенческих групп. 

37. Парадигмы высшего образования: педагогическая, андрагогическая, 

акмеологическая, коммуникативная.  

38. Структура методологического знания: философский, общенаучный, конкретно-

научный и технологический уровни.  

39. Принципы, структура педагогики высшей школы и ее связь с другими науками.  

40. Образовательный процесс в вузе. Структура и содержание педагогического 

процесса в вузе.  

41. Документы, регламентирующие образовательный процесс и деятельность 

преподавателей вуза.  

42. Задачи современной педагогики высшей школы.  

43. Принципы педагогики высшей школы.  

44. Методология педагогики высшей школы.  

45. Характеристика образовательного процесса в организациях высшего 

образования. 

46. Противоречия, закономерности и особенности образовательного процесса в 

вузе.  

47. Дидактика высшего образования.  

48. Содержание образования. Нормативные документы, регламентирующие 

содержание образования. Государственные стандарты.  

49. Понятие метода обучения. Классификация методов обучения.  

50. История развития методов обучения.  

51. Средства обучения. Основные классификации средств обучения.  

52. Основания выбора методов и средств обучения.  

53. Дидактические условия эффективности методов обучения.  

54. Формы обучения в высшей школе.  

55. Средства обучения.  

56. Формы обучения в высшей школе.  

57. Современные технологии обучения.  

58. Управление качеством образования в высшей школе.  

59. Цели и функции педагогического контроля. Принципы организации 

педагогического контроля. 

60. Характеристика различных видов и форм контроля. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

Коды контролируемой компетенций - ПК-4. 

Примеры практических заданий 

Задание 1. Вы приступили к проведению лекции (практического занятия), все 

студенты успокоились, настала тишина, и вдруг в группе кто-то громко засмеялся. Когда 

вы, не успев ничего сказать, вопросительно и удивленно посмотрели на студента, который 

засмеялся, он, смотря вам прямо в глаза, заявил: «Мне всегда смешно глядеть на вас, и 

хочется смеяться, когда вы начинаете вести занятия». Как вы отреагируете на это? 

А). Ваш собственный вариант ответа, его аргументация. 

Б). Выбор варианта ответа из приведенных ниже, его аргументация. 

«Вот тебе и на!» 

«А что тебе смешно?» 

«Ну, и ради бога!» 

«Ты что, дурачок?» 

«Люблю веселых людей». 
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«Я рад(а), что создаю у тебя веселое настроение». 

Задание 2. Студент, увидев преподавателя, когда тот вошел в аудиторию, говорит ему: 

«Вы выглядите очень усталым и утомленным». — Как на это должен отреагировать 

преподаватель? 

А). Ваш собственный вариант ответа, его аргументация. 

Б). Выбор варианта ответа из приведенных ниже, его аргументация. 

«Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать мне такие замечания». 

«Да, я плохо себя чувствую». 

«Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри». 

«Я сегодня плохо спал, у меня немало работы». 

«Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям». 

«Ты — очень внимательный, спасибо за заботу!» 

Задание 3. На первой паре (идет семинарское занятие) один из первокурсников лежит 

на парте, глаза сонные, он почти спит. Преподаватель спрашивает: «Что с Вами 

происходит?». Студент отвечает: «Я поздно лег спать,  в три или в четыре утра, я не 

помню». Преподаватель: «А чем же Вы занимались?». Обучающийся: «На компьютере 

играл». 

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной 

ситуации и почему? Напишите Ваш вариант. 

Задание 4. Студент учится плохо, на семинарах не работает, контрольные задания не 

выполняет, на замечания и призывы учиться отвечает: «Меня все равно не выгонят из 

образовательной организации высшего образования, у моего дяди в городе очень большие 

связи». Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной 

ситуации и почему?  

Задание 5. Один из студентов подошел к Вам после занятия и сказал, что ничего не 

понял по изучаемой теме. Он просит Вас объяснить ему материал еще раз. 

Как Вы поступите, что сделаете, скажете и др. в данной ситуации и почему?  

Задание 6. На семинарском занятии по консультативной психологии преподаватель 

разделил группу на микрогруппы по 3 человека. Один человек выполнял роль психолога-

консультанта, использовал полученные знания, умения и навыки в рамках 

консультирования. Второй студент был клиентом (необходимо было сформулировать 

наличие проблемы и «влиться» в её переживание). Третий студент был наблюдателем – 

основной задачей его был контроль за ходом консультации и тренировка собственной 

наблюдательности. Каждому студенту предоставлялось по 15 минут на каждую роль. 

Вопросы: 

1) Какая форма организации работы студентов представлена в данной ситуации? 

2) Какие формы организации работы студентов на семинарском занятии еще 

существуют? 

3) Назовите, какие виды разумной деятельности по Х. Дрейфусу были 

использованы на данном семинарском занятии. 

4) Какие виды таксономии учебных задач по Д. А. Толлингеровой были решены 

на данном семинарском занятии. 

Задание 7. Один из студентов подошел к Вам после занятия и сказал, что ничего не 

понял по изучаемой теме. Он просит Вас объяснить ему материал еще раз. 

Как Вы поступите, что сделаете, скажете и др. в данной ситуации и почему?  

Задание 8. Ваш предмет стоит в расписании занятий первым. На него регулярно 

опаздывает один из студентов. Объясняя свое поведение, он постоянно говорит, что проспал. 

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и 

почему? Напишите Ваш вариант. 

Задание 9. В Вашем присутствии один из обучающихся дал негативную оценку 

деятельности Вашего коллеги - другого преподавателя. Как Вы отреагируете (как поступите, 

что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант. 



 

33 

 

Задание 10. Вы ведете занятие. Один из учащихся поднимает руку и задает вопрос 

по изучаемой теме. Вы понимаете, что не знаете ответа. Как Вы отреагируете (как 

поступите, что сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш 

вариант 

Задание 11. Преподаватель после проведения рубежного контроля, обнаружил, что 

большая часть обучающихся не справилась с типовыми заданиями. Подумайте, по каким 

причинам это могло произойти? Каким способом можно выявить эти причины? Какой 

вариант решения данной проблемы Вы можете предложить? Свой ответ аргументируйте.  

Задание 12. В группе есть студент, который хорошо знает предмет, но не может 

отвечать перед всей группой, замыкается, молчит. Как Вы отреагируете (как поступите, что 

сделаете, что скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант. 

Задание 13. Приведите примеры (ситуации) из практики жизнедеятельности 

участников образовательного процесса в условиях высшей школы, в которых проявлялись те 

или иные барьеры общения.  

Задание 14. Привести сравнительную характеристику учебной деятельности 

студента-первокурсника и студента-выпускника (выявить вариативные и инвариативные 

составляющие). 

Задание 15. Разработайте основные позиции самоанализа преподавателем 

образовательной организации высшего образования эффективности проведенного 

семинарского (практического) занятия. 

Задание 16. Привести сравнительную характеристику учебной деятельности 

студента-первокурсника и студента-выпускника (выявить вариативные и инвариативные 

составляющие). 

Задание 17. Какова роль куратора учебной группы в воспитании студенческой 

молодежи? Приведите примеры. 

Задание 18. Разработайте основные позиции самоанализа преподавателем 

образовательной организации высшего образования эффективности проведенной лекции. 

Задание 19. Разработайте основные положения профессионально-этического кодекса 

преподавателя образовательной организации высшего образования. 

Задание 20. Приведите примеры реализации различных методов воспитания 

(профессионального воспитания) студентов образовательной организации высшего 

образования. 

Задание 21. Охарактеризуйте достоинства и недостатки тестового контроля 

обученности студентов по конкретной учебной дисциплине. 

Задание 22. Приведите примеры различных видов игровых технологий, которые 

применяются в учебном процессе образовательной организации высшего образования. 

Задание 23. Приведите примеры, иллюстрирующие «деструкцию ожиданий» 

молодого (начинающего) преподавателя образовательной организации высшего образования. 

Каковы пути преодоления данного явления? 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник для вузов / В. А. 

Сластенин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — 



 

34 

 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-01837-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/512534 (дата обращения: 20.07.2023). 

2. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : учебник для вузов / В. А. 

Сластенин [и др.] ; под общей редакцией В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-01839-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/512535 (дата обращения: 20.07.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Гуревич, П. С.  Психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / П. С. 

Гуревич. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 429 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04531-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510988 (дата 

обращения: 20.07.2023). 

2. Милорадова, Н. Г.  Психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / Н. Г. 

Милорадова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 307 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08986-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513016 (дата 

обращения: 20.07.2023). 

3. Психология и педагогика высшей школы: учебное пособие для вузов / И. В. 

Охременко [и др.] ; под редакцией И. В. Охременко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08594-5. 

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

https://urait.ru/bcode/515066 (дата обращения: 20.07.2023). 

4. Смирнов, С. Д.  Психология и педагогика в высшей школе : учебное пособие для 

вузов / С. Д. Смирнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08294-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512615 (дата 

обращения: 20.07.2023). 

 

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 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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млн научных публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.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: 

− консультирование студентов преподавателями и 

вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей 

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

учебной дисциплине 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. 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. 
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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) «Глобальная политика» - приобретение студентами знаний, 

умений и навыков, необходимых для их профессиональной деятельности, расширение их 

профессионального кругозора, развитие у будущих профессиональных международников 

способности к системному анализу и осмыслению процессов глобального развития, пониманию 

логики и содержания актуальных глобальных процессов и проблем. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- определить место политической глобалистики в структуре современного гуманитарного 

знания; 

- выявить и охарактеризовать основные проявления глобальных процессов, раскрыть их 

диалектическую взаимосвязь; 

- сформировать навыки анализа наиболее значимых глобальных проблем и их влияния на 

международную безопасность; 

- ознакомить студентов с основными методами эмпирического и теоретического 

исследования в области политической глобалистики; 

- развить у обучающихся навыки системного анализа и комплексного исследования 

политических процессов глобального и регионального уровней, умения прогнозировать 

последствия принимаемых решений в глобальной и региональной сферах политики. 

 

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-1; ОПК-3 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 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. 

Анализирует, верифицирует, оценивает 

полноту и достаточность информации в ходе 

профессиональной деятельности, при 

необходимости восполняет и синтезирует 

недостающую информацию. 

УК-1.2. 

Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценку 

информации; отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок. 

УК-1.3. 

Разрабатывает альтернативные стратегии 

действий, в том числе в непривычных 

обстоятельствах, на основе критического 

анализа и системного подхода. 

УК-1.4. 

Принимает обоснованное решение, определяет 

и оценивает практические последствия 

возможных решений задачи. 

УК-1.5. 

Способен систематизировать результаты 

коллективной интеллектуальной деятельности. 

Знать: 

Методы принятия 

политических 

решений, 

логической 

аргументации и 

оценки 

информации. 

Уметь: 

Разрабатывать 

альтернативные 

стратегии 

действий, в том 

числе в 

непривычных 

обстоятельствах, 

на основе 

критического 

анализа и 

системного 

подхода. 
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Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. 

Способен оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно-

политические 

процессы на основе 

применения методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические и эмпирические 

методы 

для анализа и оценки международно-

политических 

процессов и ситуаций различных уровней. 

Владеет 

позитивистской и герменевтической 

методологией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки, 

предлагает рекомендации по урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, затрагивающих, 

прежде 

всего интересы Российской Федерации. 

Знать: 

теоретические и 

эмпирические 

методы 

анализа и оценки 

международно-

политических 

процессов и 

ситуаций 

различных 

уровней. 

Уметь: 

Прогнозировать 

развитие 

ситуаций с 

использованием 

метода сценарной 

разработки. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
110  54 56  

Лекционные занятия 52  26 26  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 56  28 28  

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -  - -  

из них: в форме практической подготовки      

Консультации / Иная контактная работа 2   2  

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 79  45 34  

Контроль промежуточной аттестации 27  9 18  

Форма промежуточной аттестации Зач., Экз.  Зач. Экз.  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216  108 108  

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1. Политическая 

глобалистика: теоретико-

методологические основы 

анализа 

33 15 18 9  9  

    

Раздел 2. Глобальный мир: 

основные понятия и категории 
33 15 18 9  9  

    

Раздел 3. Глобальная 

политическая система и мировой 

порядок 

33 15 18 8  10  

    

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9       

   9 

Форма промежуточной 

аттестации: Зачет 
       

    

Всего часов 108 45 56 26  28     9 

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 4. Интеграционные 

процессы в глобальном мире и 

ведущие глобальные акторы 

30 12 12 9  9  

    

Раздел 5. Политические аспекты 

социокультурной глобализации 
29 11 12 9  9  

    

Раздел 6. Россия в структуре 

глобальной политической 

системы 

31 11 14 8  10  

  2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 18      

    18 

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен       

     

Всего часов 
108 34 56 26  28 

   2 18 

Общий объем, часов 216 79 108 36  36    2 27 

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Политическая глобалистика: теоретико-методологические основы 

анализа. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Глобалистика как наука. Теоретико-методологические основания глобалистики. 

Определение политической глобалистики. Предмет политической глобалистики. Предметное 

поле политической глобалистики. Задачи политической глобалистики. Методологическая 

основа политического направления глобальных исследований. Методологические принципы 

глобальных политических исследований. Актуальные темы исследований в рамках 

политической глобалистики. 

Глобальные политические процессы. Объективный характер глобальных политических 

процессов. Субъективные факторы, влияющие на глобальные политические процессы. 

Взаимосвязь глобальных и локальных политических процессов. Понятие «глобальные 

политические проблемы». Причины появления глобальных политических проблем. 

Специфические особенности глобальных политических проблем. Существующие 

классификации глобальных проблем. Политическая составляющая глобальных проблем. 

Структурация глобальных политических проблем.  

Актуальные исследования в глобалистике, направленные на решение глобальных 

политических проблем. Примеры применения законов и принципов синергетики к комплексу 

глобальных политических проблем и глобальных процессов. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Политическая глобалистика как отрасль научного 

знания. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Научный статус политической глобалистики. 

2. Проблемное поле глобалистики: исследование глобальных процессов и проблем. 

3.  Взаимосвязь глобалистики и политических наук. 

4. Глобализация: определения, сущность, смежные понятия. 

5. Взгляды российских ученых на определение и сущность глобализации. 

6. История изучения феномена глобализации в зарубежной науке. 

7. Этапы изучения феномена глобализации в российской науке. 

8. Классификация глобальных политических проблем и критерии их глобальности.  

9. Глобальные политические проблемы и их взаимосвязь с системой 

международных отношений и с глобальными политическими процессами. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – аналитическое задание. 

 

РАЗДЕЛ 2. Глобальный мир: основные понятия и категории 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Категории глобального мира. Полюса и центры силы. Понятие полюса глобального 

мира. Экономический полюс. Политический полюс. Военный полюс. Цивилизационный 

полюс.Понятие «центра силы» глобального мира. Параметры центра силы. Претенденты на 

центр силы современного мира.  

Понятие «глобальная держава». Характеристики и параметры глобальной державы. 

Соотношение понятий «глобальная держава» и «центр силы» глобального мира. Региональная 

держава как категория политической глобалистики. Основные понятия и подходы к 

рассмотрению региональной державы в западной политической науке. Концепция 

региональной державы в российской политической глобалистике. Примеры региональных 



 9 

держав современного мира. Условия формирования интеграционного союза под эгидой 

региональной державы. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Полюса и центры силы глобального мира. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Тенденции, показатели и динамика развития мировой политической системы. 

2. Процесс и факторы трансформации мировой политической системы в глобальную 

политическую систему. 

3. Глобальная политическая система как система стратификации акторов мировой 

политики и совокупности взаимодействующих глобальных институтов 

политической власти. 

4. Сущность и модели глобального политического развития. 

5. Формирование, развитие и модели глобальной политической системы. Структура 

и иерархия глобального политического порядка. 

6. Сущность и особенности глобальных политических процессов. 

7. Сущность, тенденции и модели политической глобализации. 

8. Прогнозирование вариантов развития глобальной политической системы. Формы 

взаимодействия национальных государств и макрорегиональных систем в 

условиях глобализации. 

9. Формирование глобальных институтов управления. 

10. Формирование иерархии субъектов глобального мира. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – аналитическое задание. 

РАЗДЕЛ 3. Глобальная политическая система и мировой порядок 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Глобальный мир XXI века: архитектура, структура и статусная иерархия. Тенденции 

формирования геополитического пространства глобального мира. Понятия «моноцентричный» 

и «полицентричный» мир. Понятия «многополярный» и «однополярный» мир. Тенденции, 

свидетельствующие о происходящем переформатировании пространства глобального мира. 

Новые термины и понятия, рожденные реалиями глобального мира. 

Новые характеристики геополитического пространства глобального мира. Иерархия 

политических субъектов глобального мира. Новые экономические и геополитические оси, 

формирующиеся в глобальном мире. Новая форма структурации территориально-

политического пространства глобального мира. Прогнозы будущей конфигурации глобального 

мира. Соотношение понятий «многополярная» конфигурация и «полицентричная». Примеры 

уже существующих и формирующихся центров силы глобального мира. Понятие 

«иерархический уровень глобального мира». Существующие иерархические уровни в 

современном глобальном мире. Гипотетические модели глобального мира. Проявление 

феномена рыночной конкуренции в политической сфере глобального мира. Концепция 

маятниковой цикличности развития. Идея цикличной смены моделей глобального мира. 

Возможные циклы развития системы глобального мира. Возможные варианты развития 

системы глобального мира и ее ведущих глобальных акторов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 
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Тема практического занятия: Глобальная политическая система 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Формирование структуры и архитектуры глобального мира. 

2. Глобальная политическая система: сущность, структура и содержание. 

3. Направления трансформации геополитического пространства глобального мира и 

складывание его новой конфигурации. 

4. Проявления политической глобализации в регионах мирового сообщества и их 

влияние на развитие региональной политической ситуации. 

5. Статус государства в иерархии глобального мира: параметры и критерии.  

6. Концепция маятниковой цикличности развития современного мира.  

7. Формирование макрорегиональных систем в глобальном мире. 

8. Глобальная политическая система: сущность, структура и содержание. 

9. Полицентричный мир и новое соотношение сил в мировой экономике и политике.  

10. Полицентричный мир и новое соотношение сил в мировой экономике и политике.  

11. Сценарии развития глобального мира в XXI веке. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – аналитическое задание. 

 

РАЗДЕЛ 4. Интеграционные процессы в глобальном мире и ведущие глобальные 

акторы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «глобальная регионализация». Термин «регион» в контексте глобальной 

регионализации. Причины глобальной регионализации. Понятие «макрорегион». 

Специфические черты макрорегиона. Понятие «макрорегиональная полицентричность». 

Комплексный характер глобальной регионализации. Регионообразующие факторы. Понятие 

«глобальный регионализм». Соотношение понятий «глобальная регионализация» и 

«глобальный регионализм». Характер протекания экономических и политических процессов в 

макрорегионах глобального мира. Этапы процесса политической интеграции. Характерные 

черты процесса глобальной регионализации. Проявления глобальной регионализации. Черты, 

свидетельствующие о начале этого процесса. Последствия глобальной регионализации для 

глобализационных процессов современного мира. Соотношение глобализации и глобальной 

регионализации. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Глобальные и региональные лидеры в современном 

мире. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. США как центр силы глобального мира. 

2. Европейский Союз как центр силы глобального мира. 

3. Китай как претендент на центр силы глобального мира. 

4. Франция как экономический, политический и военный полюс глобального мира.  

5. Германия как экономический, политический и военный полюс глобального мира.  

6. Трансформация геополитического пространства Латинской Америки.  
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7. Трансформация геополитического пространства Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

8. Трансформация геополитического пространства Африки. 

9. Этапы политической интеграции Европейского Союза. 

10. Региональные системы Латинской Америки. 

11. Региональные системы Африки. 

12. Становление Турции как региональной державы в XXI веке. 

13. Индия как региональная держава. 

14. Бразилия как региональная держава. 

15. ЮАР как региональная держава. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – аналитическое задание. 

 

РАЗДЕЛ 5. Политические аспекты социокультурной глобализации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социокультурная глобализация: определение, сущность и содержание. Социокультурная 

глобализация, вестернизация и американизация. Глобалистская культура. Основные стратегии 

гуманитарной интервенции. Практические проявления последствий социокультурной 

глобализации. Феномен «обратной глобализации». Имитация унификации в сфере культуры. 

Консервация традиционной цивилизационной культуры. Процесс утверждения собственной 

национальной идентичности. Дуализм культур. «Гибритизация» культуры. Факторы 

цивилизационного противостояния. Межцивилизационная конкуренция. Социокультурные 

универсалии цивилизации. Социокультурная глобализация как нелинейный диалектический 

процесс. 

Вызовы глобализации в социокультурной сфере для мировых цивилизаций. 

Цивилизационная матрица. Цивилизационные алгоритмы. Цивилизационные алгоритмы в 

экономической и политической сфере общества. Цивилизационный код, его значение для 

традиционного общества. Возможные последствия сбоя цивилизационных кодов. Понятия 

«цивилизационные барьеры» и «цивилизационные фильтры». Примеры функционирования 

«цивилизационных барьеров» и «цивилизационных фильтров». Каким образом проявляют себя 

«цивилизационные барьеры» и «цивилизационные фильтры» в социокультурной сфере 

жизнедеятельности общества. Условия сохранения социокультурной стабильности общества и 

поддержания его цивилизационных алгоритмов. Примеры интерпретации элементов западной 

культуры, их адаптации в культуре традиционного общества. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Вызовы и угрозы социокультурной глобализации. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ:  

1. Социокультурная глобализация: определение, сущность и содержание.  

2. Социокультурная глобализация как нелинейный диалектический процесс. 

3. Вызовы глобализации в социокультурной сфере и проблема социокультурной 

идентичности. 

4.  Феномен «обратной глобализации», его содержание и проявления. 

5. Цивилизационная матрица и цивилизационные алгоритмы.  

6. Цивилизационный код и проблема цивилизационной идентичности. 

7. «Цивилизационные барьеры» и «цивилизационные фильтры», примеры их 
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функционирования. 

8. Глобалистская культура, ее основные черты. 

9. Традиционная культура, ее основные черты и особенности. 

10. Понятие социокультурного кризиса, его проявления. 

11. Понятие цивилизационного полюса, его основные параметры. 

12. Политические последствия социокультурной глобализации. 

13. Россия и процессы социокультурной глобализации. Цивилизационные коды 

России. 

14. Цивилизационные основы современной политической системы России. 

15. Россия как глобальный цивилизационный полюс, его основные характеристики. 

16. Основные тренды современного социокультурного развития России. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – аналитическое задание. 

 

РАЗДЕЛ 6. Россия в структуре глобальной политической системы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Россия: параметры цивилизационного полюса. Дискуссия о Российской цивилизации. 

Место и роль Российской цивилизации в истории глобального мира. Цивилизационные коды 

России. Духовно-нравственные доминанты русской цивилизации. Духовно-нравствеиные 

основы политической культуры русской цивилизации. Национальная политическая культура: 

сущность и противоречия. Россия и процессы социокультурной глобализации. Проблема 

цивилизационной идентичности. Национальная идея России. Национальный проект и миссия 

России в глобальном мире. 

Россия как полюс глобальной политической системы. Россия как региональная держава. 

Россия в интеграционных проектах: ШОС и БРИКС. Проект Евразийского союза президента 

России В. В. Путина. Содержание проекта. Этапы интеграции постсоветского пространства. 

Таможенный союз, Единое экономическое пространство, Евразийский экономический союз. 

Сильные и слабые стороны проекта. Экономическое, политическое, геостратегическое значение 

проекта Евразийского союза. Потенциальные результаты реализации проекта на региональном 

и глобальном уровне. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Россия как политический и цивилизационный полюс 

глобального мира. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Россия как полюс глобальной политической системы  

2. Россия как региональная держава. 

3. Геостратегические задачи России на постсоветском пространстве. 

4. Интеграционные проекты на постсоветском пространстве. 

5. Геополитический проект: определение, сущность и содержание. 

6. Шанхайская организация сотрудничества как геополитический проект и 

интеграционное объединение. 

7. Группа БРИКС как геополитический проект и интеграционное объединение. 

8. Проект Евразийского союза: история рождения проекта. План реализации проекта И. 

А. Назарбаева. 

9. Проект Евразийского союза президента России В.В. Путина: содержание проекта. 
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10. Этапы интеграции постсоветского пространства в соответствии с проектом создания 

ЕАС.  

11. Экономическое, политическое, геостратегическое значение проекта Евразийского 

союза. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

форма рубежного контроля – аналитическое 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 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. 

Политическая 

глобалистика: 

теоретико-

методологические 

основы анализа 

10 Подготовка реферата 

11 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Глобальный 

мир: основные 

понятия и категории 

10 Подготовка реферата 

11 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Глобальная 

политическая система 

и мировой порядок 

10 Подготовка реферата 

11 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63  

Модуль 2 (Семестр 4) 

Раздел 4. 

Интеграционные 

5 Подготовка реферата 
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процессы в 

глобальном мире и 

ведущие глобальные 

акторы 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 5. 

Политические аспекты 

социокультурной 

глобализации 

5 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 6. Россия в 

структуре глобальной 

политической системы 

6 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

34  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

79  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Что такое global studies в интерпретации западных ученых? 

2. На какие ключевые группы современная российская научная школа разделяет 

глобальные исследования? 

3. Что такое global studies в интерпретации российских ученых? 

4. Дайте определение глобалистики как науки. 

5. Как следует понимать фразу «Глобалистика — это новая интегративная область 

научного знания»? 

6. Перечислите теоретико-методологические основания глобалистики. 

7. Какие существуют трактовки понятия «политическая глобалистика»? 

8. Приведите определение политической глобалистики. 

9. Что является предметом политической глобалистики? 

10. Что такое «глобальная политическая система»? 

11. Что входит в предметное поле политической глобалистики? 

12. Перечислите наиболее важные задачи политической глобалистики. 

13. Что составляет методологическую основу политического направления гло- бал ы I ы 

х исследован и й ? 

14. Каковы методологические принципы глобальных политических исследований 

(political global studies)? 

15. Назовите актуальные темы исследований в рамках политической глобалистики. 
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Темы рефератов/эссе к Разделу 1: 

1. Глобализация: дискуссии вокруг определения термина. Определение глобализации. 

2. Глобализация, интернационализация и национальное государство. Позиции 

гиперглобалистов, скептиков и пост-скептиков. 

3. Анализ и критика различных подходов к определению глобализации. 

4. Дискуссии о начале глобализации. 

5. Периодизация глобализации: версии и подходы. 

6. Черты глобализации. Глобализация как мультиаспектный феномен. 

7. Аспекты глобализации. Экономический аспект глобализации. Основные черты 

глобальной экономики. 

8. Взаимосвязь глобальных экономических и политических процессов. Результаты и 

цена экономической глобализации. 

9. Политический аспект глобализации. Его характерные черты. 

10. Глобальные политические процессы, их причины и содержание. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

Ильин, И. В.  Политическая глобалистика : учебник и практикум для вузов / И. В. Ильин, 

О. Г. Леонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 216 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-8754-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/513157 (дата обращения: 13.03.2023). 

Кефели, И. Ф.  Глобалистика. Экополитология : учебное пособие для вузов / И. Ф. 

Кефели, Р. С. Выходец. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 197 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07912-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512605 (дата 

обращения: 13.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Приведите определение понятия «глобальные процессы». Объясните данное 

определение. 

2. Опишите классификацию глобальных процессов. 

3. Что такое «глобальные политические процессы»? В чем состоит различие между 

двумя понятиями — «глобальные процессы» и «глобальные политические процессы»? 

4. В чем состоит двойственная природа глобальных политических процессов? 

5. Как вы понимаете фразу «глобальные политические процессы объективны по своей 

природе»? В чем проявляется данная объективность? 

6. В чем и как проявляются субъективные факторы, влияющие на глобальные 

политические процессы? 

7. Что означают «локальные политические процессы»? 

8. В чем проявляется взаимосвязь глобальных и локальных глобальных политических 

процессов? 

9. Поясните термин «глокализация». Кто является автором данного термина? Когда и 

почему он появился? 

10. Перечислите наиболее важные задачи в области исследования глобальных 

политических процессов. 

11. Какова цель исследования глобальных политических процессов? 

12. Приведите примеры применения законов и принципов синергетики к комплексу 

глобальных политических проблем и глобальных процессов. 

 

Темы рефератов/эссе к Разделу 2: 

1. Глобализация «Новой волны»: сущность и характерные черты. 

2. Новые тренды глобализации «новой волны». 
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3. Концептуальные рамки исследования феномена глобализации «новой волны». 

4. Глобализация «новой волны» в западном и российском политическом дискурсе: 

сходство и различие подходов. 

5. Проблема периодизации современного этапа глобализации. Четыре фазы, их 

характеристика. 

6. Фаза перехода от гиперглобализации к деглобализации, (от монополярности к 

новой биполярности). 

7. «Неглобальная» глобализация. Характерные черты современной фазы 

глобализации в политической сфере. 

8. Конкуренция США и Китая как определяющая черта современной фазы 

глобализации. Возможные сценарии развития. 

9. Политика президента США Дж. Байдена в отношении глобализации. Попытка 

США вернуть лидерство в процессах глобализации. 

10. Культурный аспект глобализации в контексте глобальных политических 

процессов. Взаимосвязь глобальных культурных и политических аспектов 

глобализации. 

11. Ценностный подход в глобальной политике. Глобальные универсальные ценности 

и глобальные политические процессы. 

12. Ценностная матрица и интерпретация глобальных универсальных ценностей в 

различных культурах современного глобального мира. 

 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 
Афанасьева, Е. В. Геостратегические регионы мира: методика исследования и анализ : 

учебное пособие : [16+] / Е. В. Афанасьева, О. Н. Слоботчиков, Б. А. Чернышев ; Институт 

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

дом «ИМЦ», 2020. – 200 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622023 (дата обращения: 13.03.2023). – Библиогр. в 

кн . – ISBN 978-5-6044688-3-8. – Текст : электронный 

Кислицын, С. В. Мир посредством силы: внешнеполитическая идеология и практика 

американского неоконсерватизма / С. В. Кислицын ; Национальный исследовательский 

институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН. – 

Москва : Весь Мир, 2020. – 217 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615723 (дата обращения: 13.03.2023). – Библиогр.: 

с. 202-212. – ISBN 978-5-7777-0829-8. – Текст : электронный. 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Что такое «глобальные политические проблемы»? 

2. Когда впервые появились и стали проявлять себя глобальные политические 

проблемы? 

3. Каковы причины появления глобальных политических проблем? 

4. Какие проблемы можно отнести к разряду глобальных политических проблем? 

5. Каковы критерии глобальности политических проблем современности? 

6. Перечислите специфические характеристики глобальных политических проблем. 

7. Какой специфической особенностью обладают глобальные политические проблемы? 

8. Опишите существующие классификации глобальных проблем. 

9. Расскажите подробнее о какой-либо одной из классификаций глобальных проблем, 

обоснуйте, почему именно она кажется вам более убедительной и точной. 

10. Выделите политическую составляющую глобальных проблем, приведенных в данной 

классификации. 

11. Поясните, почему любая структурация глобальных политических проблем является 

достаточно условной. 
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12. Что такое «глобализационные процессы»? 

13. Уточните определение политической глобалистики в контексте политических 

глобализационных процессов. 

14. Перечислите наиболее актуальные исследования в глобалистике, которые 

направлены на решение глобальных политических проблем. 

Темы рефератов/эссе к Разделу 3: 

1. Глобальные политические процессы: определение, сущность и содержание. 

2. Глобальная регионализация и формирование региональных систем. 

3. Региональные системы и подсистемы: понятие, сущность, механизм формирования. 

4. Региональная подсистема Южной Азии. Взаимоотношения Индии и Пакистана в конце 

XX - начале XXI в.в. 

5. Региональная подсистема Южной Азии. Взаимоотношения Индии и Китая в конце XX - 

начале XXI в.в. 

6. Региональная подсистема Северо-Восточной Азии: экономические интеграционные 

процессы и политическая ситуация. 

7. Геополитические процессы в СВА. 

8. Япония в геополитических процессах СВА. 

9. Политика США в АТР: цели и геополитические интересы. 

10. Индо-Пацифика: новый геополитическая реальность глобального мира. 
 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 
Междисциплинарные проблемы международных отношений в глобальном контексте / 

под науч. ред. А. У. Альбекова, А. М. Старостина ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), Южно-российский научный центр РАН [и др.]. – Ростов-

на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 324 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567705 (дата 

обращения: 13.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2599-7. – Текст : электронный. 

Россия и США в XXI веке: особенности отношений / Т. А. Шаклеина, Э. Я. Баталов, А. 

О. Безруков [и др.] ; под ред. Т. А. Шаклеиной ; Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России, Научно-образовательный форум по 

международным отношениям. – Москва : Аспект Пресс, 2020. – 352 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598623 (дата обращения: 

13.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7567-1066-3. – Текст : электронный. 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Что такое «глобальная регионализация»? 

2. Что означает термин «регион» в контексте глобальной регионализации? 

3. Каковы причины глобальной регионализации? 

4. Что такое «макрорегион»? 

5. Назовите специфические черты макрорегиона. 

6. Как следует понимать термин «макрорегиональная полицентричность»? 

7. В чем проявляется комплексный характер глобальной регионализации? 

8. Перечислите регионообразующие факторы. 

9. Что такое «глобальный регионализм»? 

10. В чем состоит разница между понятиями «глобальная регионализация» и 

«глобальный регионализм»? 

11. Сопоставьте характер протекания экономических и политических процессов в 

макрорегионах глобального мира. 

12. Какие этапы имеет процесс политической интеграции? 

13. Назовите характерные черты процесса глобальной регионализации. 
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14. В чем проявляется глобальная регионализация? Какие черты свидетельствуют о 

начале этого процесса? 

15. Каковы последствия глобальной регионализации для глобализационных процессов 

современного мира? 

16. Как соотносятся глобализация и глобальная регионализация? 

Темы рефератов/эссе к Разделу 4: 

1. Политика США в «Индо-Пацифике»: геополитические интересы, цели и стратегия. 

2. Политика Китая в «Индо-Пацифике»: геополитические интересы, цели и стратегия. 

3. Политика Индии в «Индо-Пацифике»: геополитические интересы, цели и стратегия. 

4. Конфликт интересов США и Китая в АТР. 

5. Геополитические процессы в ЮВА. 

6. АСЕАН: становление и этапы развития, особенности интеграционных процессов. 

7. Борьба за лидерство в АТР. Раскол АСЕАН. 

8. Австралия в геополитических процессах АТР. 

9. Новая Зеландия и островные государства ЮТР в геополитических процессах АТР. 

10. Формирование новой структуры безопасности в АТР. Проекты AUKUS и Quad. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 

1. Что такое «социокультурная глобализация»? 

2. Каково соотношение понятий «социокультурная глобализация», «вестернизация» 

и «американизация»? 

3. В чем состоит сущность и содержание понятия «глобалистская культура»? 

4. В чем состоит феномен «обратной глобализации» в социокультурной области? 

5. Какие области культуры страны затрагивает вестернизация? 

6. В чем состоит вызов глобализации в социокультурной сфере для мировых 

цивилизаций? 

7. Что такое цивилизационная матрица? 

8. Что такое «цивилизационные алгоритмы»? 

9. Перечислите цивилизационные алгоритмы в экономической и политической 

сфере общества. 

10. Что такое «цивилизационный код»? В чем его значение для традиционного 

общества? 

11. Каковы последствия сбоя цивилизационных кодов? 

12. Раскройте понятия «цивилизационные барьеры» и «цивилизационные фильтры». 

13. Каковы возможные результаты вызовов социокультурной глобализации для 

России? 

14. В чем состоит специфика взаимосвязи и взаимодействии западных ценностей и 

ценностей национальной культуры России? 

15. Какая модель глобального мира наиболее способствует сохранению и 

дальнейшему развитию национальной культуры страны? 
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16. Назовите основные элементы стратегии сохранения национальной культуры в 

условиях социокультурной глобализации. 

17. Сформулируйте задачи, стоящие перед Россией в процессе ее интеграции в 

глобальный мир, относящиеся к социокультурной сфере. 

Темы рефератов/эссе к Разделу 5: 

1. Геополитические процессы в Центральной Азии. 

2. Центральная Азия как объект стратегических интересов глобальных держав. 

3. Геополитические процессы в Латинской Америке. 

4. Латинская Америка в зоне политической турбулентности. 

5. Миграционный кризис в Латинской Америке. 

6. ИБСА и формирование оси «Юг-Юг». 

7. Африка: геополитическая характеристика региона. 

8. Геополитические процессы на африканском континенте. 

9. Экономический и гуманитарный кризис в Африке как причина неэффективности 

региональных подсистем. 

10. Этнополитические конфликты в Африке как дезинтеграционные факторы континента. 

Причины конфликтов и пути их разрешения. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 
Василенко, И. А.  Геополитика современного мира : учебник для вузов / И. А. 

Василенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00218-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510587 (дата обращения: 18.03.2023). 

Пряхин, В. Ф.  Россия в глобальной политике : учебник и практикум для вузов / В. Ф. 

Пряхин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 479 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13512-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511485 (дата обращения: 13.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6 

1. Охарактеризуйте основные интеграционные проекты на постсоветском 

пространстве. 

2. Когда и как появился первый проект Евразийского союза? 

3. Каково содержание и особенности проекта президента Казахстана II. А. 

Назарбаева? 

4. В чем состоит содержание и качественное отличие проекта Евразийского союза 

президента России В. В. Путина? 

5. Какие намечены этапы интеграции постсоветского пространства в рамках проекта 

Евразийского союза? 

6. Каково экономическое, политическое, геостратегическое значение проекта 

Евразийского союза? 

7. Какие возможны потенциальные результаты реализации проекта Евразийского 

союза на региональном и глобальном уровне? 

8. Назовите этапы формирования ШОС и основные ее саммиты, перечислите цели и 

задачи организации. 

9. В чем состоят проблемы и трудности развития ШОС на данном этапе? 

10. Какую роль играет ШОС в обеспечении системы региональной безопасности в 

Центральной Азии? 

11. Какова история возникновения термина БРИКС? 

12. Сформулируйте экономические и геополитические интересы стран БРИКС. 

13. В чем состоят проблемы и трудности развития БРИКС на данном этапе? 

14. Какую роль играет БРИКС в современном мире? 
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15. В чем состоит роль БРИКС как гаранта устойчивости и стабильности глобального 

мира? 

16. В чем состоят национальные интересы России в АТР? 

17. Перечислите цели и задачи интеграции России в АТР? 

18. Каковы проблемы интеграции России в АТР и пути их решения? 

Темы рефератов/эссе к Разделу 6: 

1. Глобальная и региональная державы как субъекты глобального политического порядка. 

2. Глобальное управление и возможности его осуществления:  

3. Глобальные и региональные форматы международных отношений. 

4. Глобальный политический порядок, его структура, архитектура и иерархия. 

5. «Мягкая сила» как как средство латентного управления глобальным миром: 

определение, сущность и содержание. 

6. Гибридные войны – новый феномен глобального мира. 

7. Политический аспект глобализации: сущность, характерные черты и особенности. 

8. Модели глобальной политической системы. Прогноз конфигурации глобального 

политического порядка. 

9. Тенденции развития глобализационных политических процессов. 

10. Россия и вызовы социокультурной глобализации. 

11. Роль и место России в современном мире. Концепция многополярного 

(полицентричного) мира, ее сторонники и противники. 

12. Азиатско-Тихоокеанский регион как претендент на центр силы. Особенности 

геополитической ситуации в регионе. 

13. Ближневосточная политика России.  

14. БРИКС как актор международных отношений. 

15. Глобальное значение развития сотрудничества Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики. 

16. Индия как стратегический партнер России. 

17. Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6 
1. Мухаметов, Р. С.  Внешняя политика России в ближнем зарубежье : учебное пособие 

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

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

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

(дата обращения: 18.03.2023). 

2. 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, 2023. — 

338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08057-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512608 (дата 

обращения: 13.03.2023). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 
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качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

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

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачет 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. 
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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. 

 



 24 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1. Политическая глобалистика: теоретико-методологические основы 

анализа 

 

Форма рубежного контроля – аналитическое задание. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – УК-1, ОПК-3. 

 
ЗАДАНИЕ 1. Заполнить представленную таблицу (по образцу) 10 примерами глобальных проблем. 

 

№ Глобальные проблемы Критерии 

ОБРАЗЕЦ Негативные последствия 

культурной глобализации. 

Нельзя отрицать, что культурный аспект глоба- 

лизации, пожалуй, может служить индикатором 

распространения в отдельной стране глобали- 

зационных процессов в целом. Негативные по- 

следствия этого аспекта глобализации заклю- 

чены в деформации, деградации или, в худшем 

случае, в возможности полного исчезновении 

национальных культур. 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

ЗАДАНИЕ 2. Выявить положительные и отрицательные последствия глобализации, представив 

результаты в виде таблицы. 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

 Положительные последствия Отрицательные 

последствия 

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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ЗАДАНИЕ 3. Представить сходства и различия между глобальными и глобализационными 

процессами и заполнить таблицу. 

 

ПРОЦЕССЫ 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ 

 

ОБЩИЕ СВОЙСТВА 

1   

2   

3   

4   

5   

РАЗЛИЧИЯ 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

ЗАДАНИЕ 4. 

Дайте развернутый ответ на следующие вопросы, опираясь на материалы лекций и учебных пособий: 

«Какова природа глобальных проблем? В чем их отличие от множества других проблем, с которыми сталкивается 

человечество? Как связаны между собой глобальные проблемы и глобальные процессы?» (не более 12 

предложений). 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

 

Раздел 2. Глобальный мир: основные понятия и категории 

 

Форма рубежного контроля – аналитическое задание 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – УК-1, ОПК-3. 

 
Аналитическое задание (экспертиза) «Полюса и центры силы глобального мира» 

Содержание экспертизы: 

Первая часть - информативная. 

Краткая информация об изучаемом регионе (стране): территориально-географическое 

положение; особенности и результаты экономического развития; военно-стратегический 

потенциал; население; политическая система; приоритетные векторы внешней политики. 

Вторая часть – экспертная: 

- Выявление в регионе признаков экономического полюса. 

- Выявление в регионе признаков политического полюса. 

- Выявление в регионе признаков военного полюса. 

- Выявление в регионе признаков цивилизационного полюса (культура, традиции, 
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ценности, национальная идея). 

- Принадлежность к региональной системе или региональной подсистеме: статус, 

особенности функционирования и прогнозируемая динамика развития. 

Экспертное заключение: статус региона в системе координат глобального мира 

(экономический, политический, военный, цивилизационный полюс, региональная держава, 

претендент на центр силы, центр силы глобального мира). 

 
Раздел 3. Глобальная политическая система и мировой порядок 

 

Форма рубежного контроля – аналитическое задание 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – УК-1, ОПК-3. 

 

Аналитическое задание: экспертное заключение «Анализ динамики глобальной 

конкурентоспособности страны» 

Этапы анализа: 

1. Выявить стадию развития экономики страны (I—III). 

2. Проанализировать динамику изменения ранговой позиции с 2007 г. по настоящее 

время (использовать предлагаемую методику для определения динамики изучаемой страны). 

3. Определить позиции данной страны в «Индексе глобальной конкуренции» в данный 

период времени (ранг и балл). 

4. Составить график изменения рейтинга глобальной конкурентоспособности с 2007 г. по 

настоящее время. 

5. Выявить факторы и показатели конкурентоспособности данной страны в данный 

период времени. 

Сделать экспертное заключение о динамике (ухудшении или улучшении) ранговых 

показателей страны за данный период времени. 

 

 

Раздел 4. Интеграционные процессы в глобальном мире и ведущие глобальные 

акторы 

 

Форма рубежного контроля – аналитическое задание. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – УК-1, ОПК-3. 

 

Аналитическое задание (презентация): «Проблемы и перспективы сотрудничества 

России сданным регионом (страной) глобального мира» 

Содержание презентации: 

Первая часть – констатирующая: 

История региона и формирования территории. 

Государственное и территориальное устройство (АТД) региона, административно-

территориальное деление страны. 

Географические и климатические условия, природные ресурсы региона. Размеры 

территории региона, его геополитическое положение, среда обитания. 

Народонаселение региона, его динамика (естественная и миграция). Этнический состав 

населения, особенности его культурной и религиозной жизни. 

Вторая часть – исследовательская: 

Проблемные поля региона. 
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Свободные для сотрудничества маркетинговые ниши. 

Возможные конкуренты России в данных сферах сотрудничества. Третья часть', 

экспертная. 

Экспертное заключение: 

Упущенные возможности сотрудничества и кооперации. 

Возможные перспективы сотрудничества. 

Предложения и рекомендации по развитию сотрудничества и кооперации с данным 

регионом (страной). 

 

Раздел 5. Политические аспекты социокультурной глобализации 

 

Форма рубежного контроля – аналитическое задание. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – УК-1, ОПК-3. 

 

Аналитическое исследование (экспертиза) по докладу: «Глобальные тенденции 

2030: альтернативные миры» 

Вопросы экспертизы 

1. История отчетов о глобальных тенденциях. 

2. Глобальные тенденции 2030: обзор. 

3. Мегатенденции (обзор). 

4. Факторы, меняющие правила игры (обзор): 

• тектонические сдвиги  до 2030 г.; 

• потенциал нарастания конфликта; 

• расширение границ региональной нестабильности; 

• наилучшие и наихудшие последствия глобальных вызовов к 2030 г.; 

• конкурирующие точки зрения на новый международный порядок. 

5. Альтернативные миры (возможные сценарии развития). 

 

Источники информации к экспертизе: 

1. Глобальные тенденции 2030: альтернативные миры. Доклад Национального совета по 

разведке //TWIRPX.COM : образовательный портал. URL: http://www.twirpx.com/file/1390602/ 

(дата обращения: 16.09.2016). 

2. Доклад Национального совета по разведке (National Intelligence Council) «Глобальные 

тенденции 2030: Альтернативные миры» // Интелрос — Интеллектуальная Россия : интернет-

журн. URL: http://www.intelros.ru/ reports/16901 -doklad-nacionalnogo-soveta-po-razvedke-national-

intelligence- council-globalnye-tendencii-2030-alternativnye-miry.html (дата обращения: 

16.09.2016). 

 

 

Раздел 6. Россия в структуре глобальной политической системы 

 

Форма рубежного контроля – аналитическое задание. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – УК-1, ОПК-3. 

 

Аналитическое задание: «Национальные интересы России в изучаемом регионе 

глобального мира» 

Цель исследования: определить и сформулировать систему национальных интересов 
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Российской Федерации в изучаемом регионе. 

Задачи исследования: 

• изучить сущность и содержание понятия «национальные интересы» и его производных; 

• определить место и роль национальных интересов России во внешней политике 

государства; 

• дать геополитическую характеристику изучаемого региона, его места в иерархии 

глобального мира; 

• сформулировать систему национальных интересов России в изучаемом регионе; 

• разработать рекомендации по реализации и защите национальных интересов России в 

изучаемом регионе. 

Объект исследования: изучаемый регион как сфера реализации национальных 

интересов России в условиях глобального мира. 

Предмет исследования: национальные интересы России в изучаемом регионе, 

обеспечение их реализации и защиты. 

Практическая значимость работы: определение системы национальных интересов 

России в изучаемом регионе глобального мира может служить основой разработки 

эффективной внешнеполитической стратегии государства в системе международных 

отношений. 

План исследования: 

Национальные интересы как объект политологического анализа. 

Понятийный аппарат исследования. Понятия: «интерес», «политические интересы», 

«геополитические интересы», «национальные интересы», «система национальных интересов», 

«национальные интересы России», «реализация национальных интересов». 

Структура национальных интересов. Национальные интересы и внешняя политика 

государства. 

Геополитическая, социально-экономическая и политическая характеристика изучаемого 

региона. 

Изучаемый регион как объект национальных интересов других акторов глобального 

мира. 

Национальные интересы России в изучаемом регионе. 

Пути и методы обеспечения и реализации национальных интересов России в изучаемом 

регионе. 

Аналитическое заключение: рекомендации по обеспечению и реализации 

национальных интересов России в изучаемом регионе. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

УК-1 
Часть 1. «Теория и практика 

политической глобалистики». 

1. Политическая глобалистика: 

понятие, сущность, предметное поле. 

2. Категории глобального мира. 

Полюса и центры силы. 

3. Глобальный мир XXI –ого 

века: архитектура, структура и статусная 

иерархия. 

4. Тенденции формирования 

геополитического пространства 

глобального мира. 

5. Модели глобального мира. 

6. Прогноз конфигурации 

глобального мира. 

7. Глобальная регионализация в 

контексте политической глобалистики. 

8. Глобальная регионализация и 

глобальный регионализм. Характерные 

черты глобальной регионализации. 

9. Создание региональных систем 

глобального мира. 

10. Интеграционные проекты на 

постсоветском пространстве (в 

Центральной Азии). 

11. Политические аспекты 

социокультурной глобализации: 

цивилизационная матрица, алгоритмы, 

цивилизационные фильтры и барьеры. 

12. Вызовы социокультурной 

глобализации. 

13. Политический аспект 

глобализации. Глобализационные 

политические процессы: сущность и 

определение. Причины глобализационных 

политических процессов. 

14. Тенденции развития 

глобализационных политических 

процессов. 

15. Глобальная стратегия НАТО в 

21 веке. Стратегические концепции 

НАТО. 
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16. Глобальная трансформация 

НАТО. Новые направления глобальной 

стратегии. 

17. БРИКС как претендент на 

центр силы глобального мира. 

18. БРИКС - внеамериканская зона 

взаимодействия. 

19. ШОС – история создания, 

цели, задачи, члены организации, 

принципы функционирования. 

20. ШОС как элемент глобального 

многополюсного управления на 

региональном уровне. Место ШОС в 

современной системе глобального мира. 

21. Интеграционные процессы в 

АТР. 

22. Проект Евразийского союза. 

23. Европейский союз как центр 

силы глобального мира. 

24. Баланс геополитических сил в 

Европейском союзе. Роль Германии и 

Франции в ЕС. 

25. Проблема расширения 

Европейского союза. Брексит. 

26. Место и роль Восточной 

Европы в геополитических процессах 

Европейского союза. Case-study Болгарии 

и Румынии. 

27. Место и роль Восточной 

Европы в геополитических процессах 

Европейского союза. Case-study Польши и 

Словакии. 

28. Россия в глобальной политике. 

ОПК-3 
Часть 2. Ведущие акторы глобального 

мира 
1. Глобальные, региональные и 

трансрегиональные державы – общая 

характеристика. 

2. Индия в системе координат (иерархии) 

глобального мира. 

3. Экономические, социальные и 

политические процессы в современной 

Индии. 

4. Бразилия в системе координат 

(иерархии) глобального мира. 

5. Экономические, социальные и 

политические процессы в современной 

Бразилии. 

6. ЮАР в системе координат (иерархии) 

глобального мира. 

7. Экономические, социальные и 

политические процессы в современной 

ЮАР. 
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8. Взаимоотношения России с Китаем: 

проблемы и перспективы развития. 

9. Иран в системе координат (иерархии) 

глобального мира. 

10. Приоритетные векторы внешней 

политики Ирана. 

11. Турция в системе координат 

(иерархии) глобального мира. 

12. Приоритетные векторы внешней 

политики Турции. 

13. Пакистан в системе координат 

(иерархии) глобального мира. 

14. Проблемы и перспективы развития 

Пакистана в XXI в. 

15. КНДР в системе координат (иерархии) 

глобального мира. 

16. Приоритетные векторы внешней 

политики Северной Кореи. 

Перспективы урегулирования ситуации 

на Корейском полуострове. 

17. Страны Центральной Азии и процессы 

глобализации. 

18. Конфликт России с Западом. Пути 

выхода из конфликта. 

19. Концепция внешней политики РФ 2016 

г.: геополитические реалии 

современного мира, вызовы 

глобализации и глобальные проблемы. 

20. Концепция внешней политики РФ 2023 

г.: региональные приоритеты. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Афанасьева, Е. В. Геостратегические регионы мира: методика исследования и анализ : 

учебное пособие : [16+] / Е. В. Афанасьева, О. Н. Слоботчиков, Б. А. Чернышев ; Институт 

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

дом «ИМЦ», 2020. – 200 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622023 (дата обращения: 13.03.2023). – Библиогр. в 

кн . – ISBN 978-5-6044688-3-8. – Текст : электронный 

2. Ильин, И. В.  Политическая глобалистика : учебник и практикум для вузов / И. В. 

Ильин, О. Г. Леонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 216 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8754-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513157 (дата обращения: 13.03.2023). 

3. Кефели, И. Ф.  Глобалистика. Экополитология : учебное пособие для вузов / И. Ф. 

Кефели, Р. С. Выходец. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 197 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07912-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512605 (дата 

обращения: 13.03.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Кислицын, С. В. Мир посредством силы: внешнеполитическая идеология и практика 

американского неоконсерватизма / С. В. Кислицын ; Национальный исследовательский 

институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН. – 

Москва : Весь Мир, 2020. – 217 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615723 (дата обращения: 13.03.2023). – Библиогр.: 

с. 202-212. – ISBN 978-5-7777-0829-8. – Текст : электронный. 

2. Междисциплинарные проблемы международных отношений в глобальном контексте / 

под науч. ред. А. У. Альбекова, А. М. Старостина ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), Южно-российский научный центр РАН [и др.]. – Ростов-

на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 324 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567705 (дата 

обращения: 13.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2599-7. – Текст : электронный. 

3. Россия и США в XXI веке: особенности отношений / Т. А. Шаклеина, Э. Я. Баталов, А. 

О. Безруков [и др.] ; под ред. Т. А. Шаклеиной ; Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России, Научно-образовательный форум по 

международным отношениям. – Москва : Аспект Пресс, 2020. – 352 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598623 (дата обращения: 

13.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7567-1066-3. – Текст : электронный. 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
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 

учебной дисциплине 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. 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 
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информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Современные теории международных отношений» - 

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

деятельности, расширение их профессионального кругозора, развитие у будущих 

профессиональных международников способности к системному анализу и осмыслению 

процессов развития международных отношений, пониманию целостности и своеобразия 

международной обстановки, выявлению логики текущих международных событий и их 

адекватной компетентной оценке на основе глубокого и всестороннего изучения теоретических 

основ международных отношений. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- усвоение знаний в области современных теорий международных отношений, 

формирование способности опираться на их положения при решении международных проблем 

в процессе своей профессиональной деятельности, 

- личностный рост и культурное развитие обучающихся посредством усвоения современных 

достижений в области политической и международной мысли; 

- формирование навыков ориентироваться в современных международных процессах, 

умения определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции. 

 

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: ОПК-3, ПК-2 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 

Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. 

Способен оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно-

политические 

процессы на основе 

применения методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические и 

эмпирические методы 

для анализа и оценки международно-

политических 

процессов и ситуаций различных 

уровней. Владеет 

позитивистской и герменевтической 

методологией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной 

разработки, 

предлагает рекомендации по 

урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, 

затрагивающих, прежде 

всего интересы Российской 

Федерации. 

Знать: 

теоретические и 

эмпирические 

методы 

анализа и оценки 

международно-

политических 

процессов и 

ситуаций 

различных 

уровней. 

Уметь: 

Прогнозировать 

развитие 

ситуаций с 

использованием 

метода сценарной 

разработки. 
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Профессиональная ПК-2.  

Способен 

самостоятельно 

организовать и 

обеспечить 

комплексное 

сопровождение 

процесса 

консультирования в 

сфере 

международного 

взаимодействия по 

широкому кругу 

вопросов для 

государственных 

органов, 

общественных 

организаций, 

коммерческих 

структур, СМИ и 

других акторов 

ПК-2.1. Формулирует интерпретации и 

оценивает 

валидность чужих оценочных 

суждений по вопросам 

международной повестки в 

национальном, региональном и 

глобальном контекстах. 

ПК-2.2. Самостоятельно готовит 

развернутые 

материалы консультационного 

характера на запрошенную тему в 

условиях изменяющегося контекста 

международных отношений. 

ПК-2.3. Применяет соответствующие 

техники и 

технологии консультирования в 

зависимости от типа факторов, 

сформировавших запрос на 

проведение консультационных работ. 

Знать: 

Методы оценки и 

интерпретации 

чужих оценочных 

суждений по 

вопросам 

международной 

повестки в 

национальном, 

региональном и 

глобальном 

контекстах. 

Уметь: 

Самостоятельно 

готовить 

развернутые 

материалы 

консультационног

о характера на 

запрошенную 

тему в условиях 

изменяющегося 

контекста 

международных 

отношений. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
110  54 56  

Лекционные занятия 52  26 26  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 56  28 28  

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -  - -  

из них: в форме практической подготовки      

Консультации / Иная контактная работа 2   2  

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 79  45 34  

Контроль промежуточной аттестации 27  9 18  

Форма промежуточной аттестации Зач., Экз.  Зач. Экз.  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216  108 108  

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
 

Очная форма обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о
 

Л
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ц
и

о
н

н
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 т
и

п
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и
з 

н
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о
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е 
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а
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о
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п
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а
к
т

и
ч
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о
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п
о

д
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т
о
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Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1. Современные 

международно-политические 

отечественные и зарубежные 

парадигмы  и концепции 

33 15 18 9  9  

    

Раздел 2. Основные 

теоретические школы в 

исследовании международных 

отношений 

33 15 18 9  9  

    

Раздел 3. Организация системы 

современных международных 

отношений 

33 15 18 8  10  

    

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9       

   9 

Форма промежуточной 

аттестации: Зачет 
       

    

Всего часов 108 45 56 26  28     9 

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 4. Современные парадигмы 

и концепции мирового 

политического процесса 
30 12 12 9  9  

    

Раздел 5. Исследование 

международных политических 

конфликтов как актуальная 

проблема политической науки и 

практики. 

29 11 12 9  9  

    

Раздел 6. Новейшие концепции 

международной безопасности и 

их особенности 

31 11 14 8  10  

  2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 18      

    18 

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен       

     

Всего часов 
108 34 56 26  28 

   2 18 

Общий объем, часов 216 79 108 36  36    2 27 

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. Современные международно-политические отечественные и 

зарубежные парадигмы  и концепции 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические дискуссии по вопросам глобализации. Влияние глобализации на изменение 

системы международных отношений. Политические взгляды глобалистов и антиглобалистов. 

Интернационализация, глобализация и децентрализация, автономизация как основные 

тенденции двуединого мирового процесса.Европейская интеграция как пример наиболее 

глубоких интеграционных процессов в современном мире
*
. Неоднозначность и 

неравномерность процессов глобализации. Зарубежные и отечественные ученые о перспективах 

развития и становления нового мирового порядка. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Системный подход в теории международных 

отношений. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Системный подход в изучении международных отношений: эволюция теоретических 

воззрений. 

2. Принципы описания международной системы. 

3. Формирование государственных образований и особенности их взаимодействия на 

международной арене. 

4. Исторические типы систем международных отношений. 

5. Современная система международных отношений 

6. Законы функционирования международных систем. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2. Основные теоретические школы в исследовании международных 

отношений 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классические школы международных отношений. Политический реализм, неореализм. 

Политический идеализм, либерализм, неолиберализм. Понятие, специфика «политической 

школы», понятийный ряд по направлениям и подходам в исследовании международных 

отношений. Альтернативные направления развития международных отношений. Неомарксизм. 

Постмодернизм и конструктивизм в международных отношениях. 

Теоретические исследования международных отношений после окончания «холодной 

войны». Изменения в международных отношениях после разрушения СССР
*
. Сущность 

концепции «Конец истории» Ф. Фукуямы. Содержание концепции «Столкновение 

цивилизаций» С. Хантингтона. Причины неизбежности столкновения цивилизаций. Возможные 

ответы незападных цивилизаций западным. 

Геополитические концепции 3. Бжезинского. Характер содержания мир-системной теории 

И. Валлерстайна. Прогнозы мирового развития. Оценки С. Хантингтоном, 3. Бжезинским и И. 

Валлерстейном роли и места России в мировой политике и международных отношениях. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 
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Тема практического занятия: Основные школы в теории международных 

отношений. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1) Политический реализм и неореализм 

2) Политический идеализм, либерализм и неолиберализм 

3) Неомарксизм 

4) Постмодернизм 

5) Конструктивизм 

6) Британская геополитическая школа 

7) Французская геополитическая школа 

8) Германская геополитическая школа 

9) Северо-американская геополитическая школа 

10) Российская геополитическая школа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3. Организация системы современных международных отношений 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы развития системы международных отношений. Категории «система», 

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

принципа баланса сил в международной системе. Исторические типы систем международных 

отношений. Современная международная система и ее специфика. Типология систем 

международных отношений.  

Определяющие черты «многополярного миропорядка». Характерные особенности 

однополярного и биполярного миропорядка
*
. Тенденция и возможности формирования 

многополюсной системы международных отношений. 

Основные параметры многополярного мира как альтернатива  американским планам 

закрепления своей мировой гегемонии. Европа как равновеликая США несущая конструкция 

нового миропорядка. Роль России, Китая и других держав в формирующейся новой системе 

международных отношений. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Эволюция современной системы международных 

отношений 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Развитие системы МО после окончания II Мировой войны: основные этапы. 

2. Основные черты системы МО «биполярного» периода. 

3. Основные причины распада биполярной системы в 80-90-х гг. XX в. 

4. «Парадокс переходности» и его составляющие. 

5. Процесс «глобального перехода» к новому состоянию системы МО, его основные 

этапы. 

6. Теоретические модели новой системы МО: концепции однополярности, 

многополярности, новой биполярности. 
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7. Сценарии перехода к новой системе МО. 

8. Основные факторы формирования новой системы МО (глобализация и СМО, роль 

экономики, проблемы обеспечения суверенитета и др.) 

9. Основные контуры современной «постбиполярной» системы МО. 

10. Проблемы формирования новой международной системы и роль 

межправительственных организаций. 

11. Роль крупных государств в формирующейся системе МО. 

12. Роль и место РФ в современной системе МО. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 4. Современные парадигмы и концепции мирового политического 

процесса 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Международные отношения после окончания «холодной войны». Новые 

геополитические реальности, закат биполярного мира. Формирование новой системы 

международных отношений. Нарушение баланса в международных отношениях и усиление 

роли силовых методов решения международных проблем. Новый мировой порядок и претензии 

США на роль единого лидера в современном мире. Экономическая, финансовая, культурно-

идеологическая и военная экспансия США в мире. Возрастание роли НАТО в решении 

международных проблем. Понижение статуса Совета Безопасности ООН в международных 

делах: причины и последствия. Всплеск региональных и внутристрановых конфликтов в 

условиях изменения мировой геополитической ситуации. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Стратегическая безопасность и способы её 

обеспечения 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Особенности современной военно-политической ситуации в мире. 

2. Стратегическая стабильность как условие сохранения мира на планете. 

3. Факторы, влияющие на изменение баланса сил в современном мире. 

4. Гонка вооружений: основные этапы и последствия. 

5. Негосударственные акторы МО и их роль в вооруженных конфликтах. 

6. Традиционные угрозы международной безопасности: общая характеристика. 

7. Новые угрозы международной безопасности и пути их преодоления. 

8. Проблемы ядерной безопасности и контроля над вооружениями. 

9. Международный режим нераспространения средств массового уничтожения. 

10. система контроля за обычными вооружениями. 

11. Незаконная торговлей оружием как угроза безопасности. 

12. Незаконный оборот наркотиков как источник финансирования экстремистских 

группировок. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 



 11 

 

РАЗДЕЛ 5. Исследование международных политических конфликтов как 

актуальная проблема политической науки и практики. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности современных международных конфликтов. Их сущность и типология. 

Конфликты и кризисы: современная наука об их сущности и соотношении. 
Пути и способы урегулирования международного конфликта: традиционные и новые 

методы, институциональные процедуры и роль международного права. Характеристика 

международных конфликтов «нового поколения»: причины, участники, содержание, механизмы 

предупреждения и урегулирования. 
Защита национально-государственных интересов и обеспечение национальной 

безопасности как важнейшие цели внешней политики государств. 

Общая характеристика дифференциации средств внешней политики современных 

государств. Классификация невоенных средств: политико-дипломатические, экономические, 

военные, идеолого-пропагандистские. Формы реализации невоенных средств. 

Сущность и содержание дипломатии как основного средства решения 

внешнеполитических проблем, ее роль и место во внешней политике государств
*
. Соотношение 

национальных интересов и глобальных проблем. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия:  

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: «Особенности международных конфликтов». 

1. Политический конфликт как разновидность социального конфликта. 

2. Международные конфликты «нового поколения»: понятие, типы  участники, 

масштабы. 

3. Пути мирного урегулирования международных конфликтов: традиционные методы и 

современные  институциональные процедуры. 

4. Теоретические модели международных систем.  

5. Законы функционирования международных систем в свете современного мирового 

политического процесса. 

6. Терроризм как исторический феномен (на примерах России и других государств мира). 

7. Понятие «международный терроризм» и его закрепление в международном и 

национальном законодательстве. 

8. Система правовых актов РФ и СНГ, призванных противодействовать угрозе терроризма. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 6. Новейшие концепции международной безопасности и их особенности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Межгосударственное сотрудничество с позиций современной теоретической мысли. 

Международное сотрудничество и интеграционные процессы. Россия и Запад, Россия и Восток: 

союзники, противники, партнеры? 

Роль военной силы в международных отношениях
*
. Структурные элементы военной силы. 

Соотношение понятий «военная мощь» и «военная сила». Функции военной силы. Военная 
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сила в системе средств обеспечения безопасности государств. Невоенные средства обеспечения 

безопасности. 

Основные принципы политики России в области военной безопасности. Стратегия 

национальной безопасности России  о совершенствовании военной организации государства 

для адекватного реагирования на угрозы и вызовы XXI в. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Новые угрозы международной безопасности. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Социальная среда международных отношений. Особенности современного этапа 

мировой цивилизации.  

2. Внесоциальная среда и роль геополитики в науке о международных отношениях. 

3. Сотрудничество, демократизация, интеграция и глобализация: опыт взаимодействия в 

современном мире.  

4. Глобализация международной среды: особенности, основные составляющие, 

последствия. 

5. Новые глобальные угрозы и изменение среды международной безопасности. 

Международный терроризм и проблема оказания ему противодействия.  

6. Новые концепции международной безопасности. Модель кооперативной 

(кооперационной) безопасности и ее сравнительная характеристика. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. 

Современные 

международно-

политические 

отечественные и 

зарубежные 

парадигмы  и 

концепции 

10 Подготовка реферата 

11 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Раздел 2. Основные 

теоретические 

школы в 

исследовании 

международных 

отношений 

10 Подготовка реферата 

11 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. 

Организация 

системы 

современных 

международных 

отношений 

10 Подготовка реферата 

11 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63  

Модуль 2 (Семестр 4) 

Раздел 4. 

Современные 

парадигмы и 

концепции мирового 

политического 

процесса 

 

5 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 5. 

Исследование 

международных 

политических 

конфликтов как 

актуальная 

проблема 

политической науки 

и практики. 

5 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 6. Новейшие 

концепции 

международной 

безопасности и их 

особенности 

6 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

34  
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Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

79  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Исторические типы и структуры международных систем. 

2. Взаимообусловленность мировой и внутренней политики. 

3. Роль негосударственных акторов в современных международных отношениях. 

4. Международный порядок: сущность и перспективы развития. 

5. Типологии основных акторов современных МО. 

6. Участие движения неприсоединения и государств «третьего мира» в СМО. 

7. Новая роль международных межправительственных организаций. 

8. Характеристика и типологии международных неправительственных организаций. 

9. Цели и интересы участников мировой политики и МО. 

10. Средства и стратегии участников мировых  политических процессов. 

11. Баланс сил в мировой политике и центры силы в современном мире. 

12. Проблема ресурсов в современном мире. 

13. Проблема отношений «Север – Юг». 

14. Проблемы демографии и экологии в современных МО. 

15. Проблема миграции в СМО. 

16. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Основные причины и факторы изменения политической структуры современного 

мира. 

2. Основные тенденции в развитии политической структуры современного мира. 

3. Демократизация мира. 

4. Неравномерность мирового развития в современных условиях. 

5. Дезинтеграционные факторы в СМО. 

6. Дискуссии относительно Вестфальской модели мира в конце ХХ столетия. 

7. Основные концепции и сценарии мирового развития в XXI веке. 

8. Теории «раскола» и хаоса при описании новой политической структуры мира. 

9. Проблема глобального управления. 

10. Концепция «ограниченного суверенитета» и «гуманитарного вмешательства». 

11. Концепция «устойчивого развития» мирового сообщества: цели и принципы, 

основные положения и проблемы реализации. 

12. Взаимодействие права и морали в международных отношениях. 

13. Проблема регулирования мировых политических процессов. 

14. Образование как фактор мировой политики и СМО. 

 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1: 

1. Ивонина, О. И.  Теория международных отношений : учебник для вузов / О. И. 

Ивонина, Ю. П. Ивонин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 188 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00328-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512427 (дата обращения: 13.03.2023). 

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

для вузов / А. О. Наумов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-12702-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448141.   

 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Глобализация политики и политика глобализации 

2. Глобализация: исходные концептуальные позиции 

3. Глобализация мира в конце ХХ – начале ХХI в. 

4. Интеграция и демократизация мира как тенденции современного этапа его развития 

5. Изменение системы международных отношений и политической структуры мира в 

начале ХХI в. 

6. Глобальная модернизация политического и экономического миропорядка 

7. Транснационализация международных отношений 

8. Философия транснационализации 

9. Роль и влияние транснациональных корпораций в глобальных сдвигах в начале XXI 

столетия 

10. Ведущие тенденции развития международных отношений 

11. Трансформация власти в глобализирующемся мире 

12. Глобальное управление: управляемость мирового развития как проблема 

13. Растущее многообразие международных акторов 

14. Формирование новой политической структуры мира и место России в ней 

15. Архитектура мирового порядка: стратегии решения глобальных проблем 

16. Противоречия и проблемы глобализации 

17. Концепции глобализации и вопросы глобального управления 

18. Социальные последствия глобализации 

19. Демографические последствия глобализации 

20. Глобализация и обострение этнических конфликтов 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Глобализация и экологические императивы 

2. Глобализация и особенности культурно-цивилизационных процессов 

3. Политические последствия глобальных социальных перемен 

4. Кризис глобализма и проблема альтернативы 

5. Антиглобализм как феномен в структуре социума 

6. Социальные движения против нового глобального порядка 

7. Неправительственные организации: формирование и идеология 

8. Становление глобального информационного пространства 

9. Антиглобалистское движение и глобальные технологии 

10. Международные организации в мировом политическом процессе 

11. Глобальная политическая система и современная Россия 

12. Глобализация и проблемы идентичности в многообразном мире 

13. Современное национальное государство и мировой порядок 

14. Средства связи глобальной политики: развивающиеся инфраструктуры и скорость 

политического взаимодействия 

15. Глобализация, миграция и национальное государство 

 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 
1. Теория международных отношений : учебник для вузов / П. А. Цыганков [и др.] ; под 

редакцией П. А. Цыганкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 317 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/448141
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образование). — ISBN 978-5-534-03010-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511164 (дата обращения: 13.03.2023) 

2. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации обеспечения 

международной безопасности : учебное пособие для вузов / А. А. Бартош. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее 

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

— URL: https://urait.ru/bcode/454592.  

 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Основные теории международной интеграции. 

2. Сущность и содержание неофедерализма. 

3. Сущность и содержание неофункционализма. 

4. Теория межгосударственного (межправительственного) подхода. 

5. Экономические теории интеграции. 

6. Понятие международной интеграции. Сущность интеграции «вглубь» и «вширь». 

7. Порядок образования международных организаций. 

8. Важнейшие региональные международные организации Европы (на примере 

ОБСЕ, ОЭСР, Совета Европы). 

9. Международные организации и их роль в современном глобальном мире. 

10. ООН и ее роль в современном мире. 

11. Россия и НАТО. 

12. Россия и Европейский Союз. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Главные органы ООН. Характеристика Совета безопасности. 

2. Назначение, структура и состав Генеральной Ассамблеи ООН. 

3. Структура ООН. Специализированные учреждения и организации ООН. 

4. Международные автономные организации, связанные с ООН. 

5. Характеристика Международного суда. 

6. Программы и комиссии ООН. 

7. Принципы и структура ООН.  

8. Характеристика Совета по опеке ООН. 

9. Характеристика Секретариата ООН. 

10. Программы и комиссии ООН. 

11. Международные экономические организации Всемирного банка. 

12. Образование, цели, состав и институты ОБСЕ. 

13. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и участие в ней России. 

14. Интеграционные процессы в рамках БРИКС. 

15. Место и роль России в ООН. 

16. Союзное государство России и Белоруссии: эволюция создания и официальные 

цели. 

17. Совместные органы управления Союзным государством России и Белоруссии. 

18. Классификация международных экономических организаций по 

организационному признаку. 

19. Классификация международных экономических организаций по сфере 

многостороннего регулирования. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 
1. Лошкарев, И. Д. Международно-политическая мысль: от истоков к современности : 

учебное пособие : [16+] / И. Д. Лошкарев ; под ред. Т. А. Алексеевой ; Московский 

https://urait.ru/bcode/454592
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государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. – Москва : 

Аспект Пресс, 2021. – 288 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615992 (дата обращения: 13.03.2023). – ISBN 978-

5-7567-1132-5. – Текст : электронный. 

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

В. К. Белозёров [и др.] ; под редакцией В. К. Белозёрова, М. М. Васильевой, 

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

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

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

 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Предпосылки активизации интеграционных процессов после окончания Второй 

мировой войны.  

2. «План Шумана» и возникновение Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). 

3. Основные этапы интеграционного развития в Европе. 

4. Сущность международной экономической интеграции. Интеграция «вширь» и 

«вглубь». 

5. Преодоление холодной войны и интеграционные процессы в Европе. 

6. Основные этапы международной экономической интеграции в Европе.  

7. Сущность «негативной интеграции» в контексте ЕВР.  

8. Факторы производства. 

9. Пространство четырёх свобод. 

10. Сущность «Проекта 92» 

11. Открытие финансовых рынков и обеспечение свободного движения капитала.  

12. Исторические аспекты валютной интеграции в Западной Европе. 

13. План Жака Делора.  

14. Маастрихтский договор 1992 г. об ЭВС.  

15. Критерии конвергенции.  

16. Система временных исключений из ЭВС.  

17. Учреждение Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ) и Европейского 

центрального банка (ЕЦБ). 

18. Замена экю на евро в безналичных расчётах. 

19. Международная роль евро.  

20. Современные проблемы еврозоны. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4: 

1. Таможенный союз и Единый рынок в Европе как ступени (этапы) экономической 

интеграции. 

2. Единый европейский акт (ЕЕА). Договор о Европейском Союзе.  

3. Система европейских интеграционных институтов, особенности их формирования 

и функционирования. 

4. Взаимодействие институтов ЕС в рамках процедуры принятия решений. 

5. Организационная структура, состав и функции Европейского Совета.  

6. Назначение, состав и полномочия Европейского парламента.  

7. Вспомогательные и консультативные органы Европейского Союза. 

8. Правовая основа Евросоюза.  

9. Правовая основа и основные параметры сотрудничества ЕС и России. 

Соглашение о партнёрстве и сотрудничеству. 

10. Копенгагенские критерии вступления стран ЦВЕ в Евросоюз. 

https://urait.ru/bcode/450086
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11. Инструменты оказания финансовой и технической помощи Евросоюзом странам-

кандидатам.  

12. Становление интеграционных структур в Европе. 

13. Назначение, состав и полномочия Суда Европейских сообществ. 

14. Римский договор и создание Европейского экономического сообщества (ЕЭС). 

15. Состав Европейского Союза и перспективы его расширения. 

16. Организационная структура, состав и функции Совета Европейского Союза. 

17.  Система «Европейского политического сотрудничества» (ЕПС).   

18.  Военно-политическая интеграция: сущность и основные направления развития 

(на примере НАТО и ЗЕС). 

19. Автономные агентства Европейского Союза. 

20. Оборонная составляющая ЕС – ключевое звено общей европейской политики 

безопасности и обороны (ЕПБО).   

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4: 

1. Ивонина, О. И.  Теория международных отношений : учебник для вузов / О. И. 

Ивонина, Ю. П. Ивонин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 188 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00328-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512427 (дата обращения: 13.03.2023). 

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

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

образование). — ISBN 978-5-534-12702-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448141.   

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 

1. Механизм и функции общей европейской политики безопасности и обороны 

(ЕПБО). Новая институциональная структура ОВПБ/ЕПБО. 

2. Общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ). Механизм и цели 

ОВПБ. 

3. Соглашение 1994 г. о партнёрстве и сотрудничеству между Россией и 

Европейским Союзом.  

4. Международно-правовая основа взаимоотношений России и ЕС.  

5. Правовой статус ЕС как контрагента России в двусторонних отношениях.  

6. Соглашение 1989 г. между СССР и ЕС.  

7. Программа технического содействия Содружеству независимых государств 

(ТАСИС).  

8. Успехи и уроки европейской интеграции.  

9. Соглашение между правительством РФ и ЕС о финансировании и реализации 

программы приграничного сотрудничества «Коларктик».  

10. Этапы создания общего экономического пространства (ОЭП). Энергетический 

диалог Росси и ЕС.  

11. Торгово-экономическая сфера партнёрства России и ЕС. 

12. Сотрудничество Росси и ЕС в области внутренних дел и юстиции.  

13.  Проблемы отношений России и ЕС.   

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 5: 

1. Современная стратегия национальной безопасности США: содержание и 

тенденции развития. 

2. Концепция национальной безопасности Великобритании. 

3. Политика национальной безопасности КНР на современном этапе развития. 

4. Проблемы универсализации режима нераспространения ядерного оружия на 

современном этапе. 

https://urait.ru/bcode/448141
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5. Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний и проблема его реализации. 

6. Региональные аспекты контроля над ОМУ. 

7. Процесс создания безъядерных зон: результаты и перспективы. 

8. Проблемы сокращения СНВ в российско-американских отношениях. 

9. Международные режимы контроля над оружием массового уничтожения. 

10. Проблемы контроля над обычными вооружениями в современных условиях. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 
1. Теория международных отношений : учебник для вузов / П. А. Цыганков [и др.] ; под редакцией П. А. 

Цыганкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03010-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511164 (дата 

обращения: 13.03.2023) 

2. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации обеспечения международной 

безопасности : учебное пособие для вузов / А. А. Бартош. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11783-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454592. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6 

1. Государство как социально-политический институт обеспечения безопасности 

личности и общества. 

2. Методологические аспекты исследования международной безопасности. 

3. Методы комплексного исследования систем глобальной безопасности. 

4. Цели и принципы обеспечения национальной безопасности Российской империи. 

5. Условия формирования системы международной безопасности. 

6. Особенности современных войн и локальных конфликтов. 

7. Политика вооруженного вмешательства. 

8. Тенденции современного баланса угроз и вызовов. 

9. Международная безопасность: сущность, особенности становления. 

10. Принципы политики обеспечения международной безопасности. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 6: 

1. Система обеспечения международной безопасности. 

2. Гуманитарные операции и миротворческая деятельность в современную эпоху. 

3. Информационное пространство и международная безопасность. 

4. Международное гуманитарное право и вооруженные конфликты. 

5. Угрозы и вызовы безопасности на постсоветском пространстве. 

6. Терроризм в современной системе вызовов и угроз международной безопасности. 

7. Факторы национальной безопасности России: ретроспектива и реальность. 

8. Геополитический фактор в системе национальной безопасности страны. 

9. Сущность военной безопасности страны и проблемы ее обеспечения в России. 

10. Характерные черты концепций обеспечения национальной безопасности ведущих 

зарубежных стран. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6 
1. Лошкарев, И. Д. Международно-политическая мысль: от истоков к современности : 

учебное пособие : [16+] / И. Д. Лошкарев ; под ред. Т. А. Алексеевой ; Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. – Москва : 

Аспект Пресс, 2021. – 288 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615992 (дата обращения: 13.03.2023). – ISBN 978-

5-7567-1132-5. – Текст : электронный. 

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

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

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). 
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— ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

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

 
 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

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

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачет 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) 
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Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1. Современные международно-политические отечественные и зарубежные 

парадигмы  и концепции 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-3; ПК-2. 

Вопрос 1. Что относили к отношениям господства и подчинения? 

1. отношения феодального типа; 

2. отношения капиталистического типа; 

3. все вышеперечисленное; 

4. отношения между социалистическими странами; 

5. отношения между развивающимися странами. 

Вопрос 2. Международные отношения по сферам общественной жизни 

классифицируются как: 

1. экономические отношения; 

2. политические, военно-стратегические отношения; 

3. культурные отношения; 

4. идеологические отношения; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 3. Международные отношения в зависимости от их участников 

классифицируются как: 

1. межгосударственные отношения; 

2. межпартийные отношения; 

3. отношения между различными международными организациями; 

4. отношения между транснациональными корпорациями; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 4. О каких состояниях международных отношений, с точки зрения 

напряженности, можно говорить? 

1. о состоянии стабильности и нестабильности; 

2. о состоянии доверия и вражды; 

3. о состоянии сотрудничества и конфликта; 

4. о состоянии мира и войны; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 5. Что точнее отражает термин «международная политика»? 

1. взаимодействие государств на мировой арене; 

2. двусторонние и многосторонние связи между государствами в различных областях; 

3. соперничество и конфликты, высшей формой которых являются войны; 

4. сотрудничество; 

5. все перечисленное. 
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Раздел 2. Основные теоретические школы в исследовании международных 

отношений 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-3; ПК-2. 

 
 Вопрос 1. Теоретическим направлением международно-политической науки 

является:  
1. традиционализм;  

2. политический идеализм, марксизм;  

3. неомарксизм, неореализм;  

4. структурализм, транснационализм;  

5. все перечисленные.  

Вопрос 2. Международные отношения, согласно ортодоксальному марксизму, 

носят:  
1. «вторичный» характер;  

2. «третичный» характер;  

3. «перенесенный» характер;  

4. все вышеперечисленное;  

5. «первичный» характер.  

Вопрос 3. По мнению сторонников транснационализма, в наши дни отношения 

между государствами:  
1. не являются основой мировой политики;  

2. является основой мировой политики;  

3. не являются основой политики государства;  

4. являются основой политики государства;  

5. не влияют на внутреннюю политику государства.  

Вопрос 4. С чем ошибочно отождествляют партикуляризм?  
1. с национализмом;  

2. с фашизмом;  

3. с коммунизмом;  

4. с социализмом;  

5. все перечисленное.  

Вопрос 5. Наиболее распространенные методы прогнозирования внешней политики 

основываются:  
1. на исследовании процесса принятия решений;  

2. на факторном подходе;  

3. на анализе аспектов и сторон, относящихся к внутриполитической области;  

4. все вышеперечисленное;  

5. на социологических опросах. 

 

Раздел 3. Организация системы современных международных отношений 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-3; ПК-2. 

Вопрос 1. Начало «грядущей анархии» формирует: 

1. бедность и нищета Африки; 
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2. этнические конфликты на Балканах и в других регионах мира; 

3. деградация окружающей среды; 

4. все вышеперечисленное; 

5. высокий жизненный уровень населения Африки. 

Вопрос 2. Какие процессы свидетельствуют о развитии международных отношений? 

1. распространение либеральной демократии; 

2. распространение индивидуальной свободы; 

3. взаимозависимость; 

4. рост образования, новые технологии; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 3. Социетальные предпосылки международной политэкономии 

формировались в ходе: 

1. усиления взаимозависимости мира; 

2. возрастающей роли транснациональных корпораций; 

3. возрастающей роли транснациональных фирм, предприятий, банков; 

4. обострения проблем, связанных с доступом к природным ресурсам; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 4. В какие теории вписываются размышления сторонников теории 

гегемонистской стабильности? 

1. «коллективного действия»; 

2. «общих благ»; 

3. все вышеперечисленное; 

4. «индивидуального действия»; 

5. «коллективного бездействия». 

Вопрос 5. Основные положения теории международных режимов вписываются в 

рамки: 

1. неоинституционализма; 

2. неолиберализма; 

3. неореализма; 

4. марксизма; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 6. Представители 

 

Раздел 4. Современные парадигмы и концепции мирового политического процесса 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-3; ПК-2. 
Вопрос 1. Представители социологического направления в исследовании международных 

отношений подчеркивают значимость в мировой политике:  
1. ценностей, норм;  

2. идентичностей;  

3. культурных особенностей;  

4. традиций и идей;  

5. все перечисленное.  

Вопрос 2. Из каких допущений исходят сторонники британской школы в социологии 

международных отношений?  
1. международное общество – это факт международных отношений;  

2. из факта международных отношений вытекают обязательства со стороны членов международного 

сообщества по отношению друг к другу;  

3. международное сообщество находится в процессе перехода от общества государств к обществу 

людей;  

4. все вышеперечисленное;  
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5. международное общество не находится в процессе перехода от общества государств к обществу 

людей.  

Вопрос 3. Какое понятие в системной теории является исходным?  
1. «система»;  

2. «элементы»;  

3. «структура»;  

4. «среда»;  

5. «системная граница».  

Вопрос 4. Какие существуют подходы к изучению особенностей международных систем?  
1. традиционно-исторический;  

2. историко-социологический;  

3. эвристический;  

4. смешанный и эмпирический;  

5. все перечисленное.  

Вопрос 5. Какие системы выступают объектом исследований?  
1. стабильные и нестабильные;  

2. конфликтные;  

3. кооперативные;  

4. открытые и закрытые;  

5. все перечисленное. 

Раздел 5. Исследование международных политических конфликтов как актуальная 

проблема политической науки и практики. 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-3; ПК-2. 

Вопрос 1. Знаменитая типология международных систем М. Каплана включает: 

1. два типа систем; 

2. три типа систем; 

3. четыре типа систем; 

4. шесть типов систем; 

5. восемь типов систем. 

Вопрос 2. В «системе баланса сил», по мнению М. Каплана, должно существовать: 

1. не менее двух держав; 

2. не менее трех держав; 

3. не менее пяти держав; 

4. не менее восьми держав; 

5. не менее десяти держав. 

Вопрос 3. Какие риски, по мнению М. Каплана, содержит мультиполярная 

система? 

1. распространения ядерного оружия; 

2. развязывания конфликтов между мелкими акторами; 

3. непредсказуемости последствий, к которым приводят изменения в союзах между 

великими державами; 

4. все вышеперечисленное; 

5. стремления к мировой экспансии. 

Вопрос 4. М. Каплан считал, что для стабильности мультиполярной системы 

существует: 

1. два правила; 

2. четыре правила; 

3. шесть правил; 

4. восемь правил; 
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5. десять правил. 

Вопрос 5. Какие правила, применяемые к любым блокам биполярной системы, 

выделяет М. Каплан? 

1. стремиться к расширению своих возможностей по сравнению с возможностями 

другого блока; 

2. лучше воевать любой ценой, чем позволить противоположному блоку 

господствующего положения; 

3. стремиться подчинять цели универсальных акторов своим целям; 

4. стремиться к расширению своего блока; 

5. все перечисленное. 

 

Раздел 6. Новейшие концепции международной безопасности и их особенности 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-3; ПК-2. 

Вопрос 1. Какие переменные, свойственные каждой системе, выделяет М. Каплан? 

1. основные правила системы; 

2. правила трансформации системы; 

3. правила классификации акторов; 

4. правила классификации способностей акторов и информации; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 2. Э. Хаас считает, что в биполярной системе: 

1. войны более продолжительные; 

2. войны не так многочисленны; 

3. все вышеперечисленное; 

4. войны менее продолжительные; 

5. войны многочисленны. 

Вопрос 3. Какие типы политических объединений выделяет К. Дойч? 

1. «амальгамные»; 

2. «плюралистические»; 

3. все вышеперечисленное; 

4. добровольные; 

5. нет верного ответа. 

Вопрос 4. Одним из первых, кто стал говорить о «раздвоенности» мира был: 

1. Дж. Розенау; 

2. Б. Бади; 

3. П. Дадлей; 

4. И. Валлерстайн; 

5. Г. Моргентау. 

Вопрос 5. Кто предложил «критерий локализации»? 

1. французский исследователь М. Мерль; 

2. польский исследователь Ю. Кукулка; 

3. американский исследователь Д. Капоразо; 

4. американский исследователь Дж. Розенау; 

5. французский политолог Б. Бади. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-3 
1. Современные глобальные 

мегатренды (общая картина)  

2. Мировая политическая система 

начала XXI века  

3. Современный мировой 

порядок (общая характеристика)  

4. Конгломератные общества в 

современном мире  

5. Анклавы и анклавность в 

мировой политике  

6. Великие державы, малые и 

средние страны в мировой политике  

7. Проблема лидерства в 

современном мире  

8. Национальное и 

наднациональное в мировой политике  

9. Интеграция и самоопределение 

в мировой политике  

10. Мораль и право в 

международных отношениях  

11. «Жесткая сила», «мягкая 

сила», «умная сила» и их роль в 

современных международных 

отношениях  

12. Глобализм, антиглобализм, 

альтерглобализм  

13. Война, мир, безопасность в 

современном мире  

14. Экологический фактор в 

современных международных 

отношениях. «Политическая экология» и 

«экохолистика»  

15. Россия в современных 

международных отношениях и мировой 

политике  

ПК-2 
16. Гуманитарная интервенция и 

правозащитные аспекты современных 

международных отношений  

17. Миросистемное регулирование и его 

инструментарий  

18. Проблема ресурсов и «разрыв в 

развитии» в мировой политике  
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19. Миграции и их роль в мировой 

политике и международных 

отношениях  

20. Тендерный аспект современных 

международных отношений  

21. Война и демократия в современном 

мире  

22. Идеологический фактор в 

современных международных 

отношениях  

23. Международные политико-

аналитические центры и их роль в 

современных международных 

отношениях  

24. Экологический фактор в современных 

международных отношениях. 

«Политическая экология» и 

«экохолистика» 

25. Тенденции в формировании нового 

мирового порядка: подсистемная 

конфигурация.  

26. Категория подсистемы в XXI веке. 

Определения (А.Д. Воскресенский, 

Т.А. Шаклейна и др.)  

27. Глобализация и регионализация как 

взаимосвязанные факторы, 

определяющие современные 

международные отношения.  

28. Североамериканская и европейская 

региональные подсистемы: единство и 

разобщенность.  

29. Эволюция европейской региональной 

подсистемы и последствия для России 

и Малой Евразии. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Ивонина, О. И.  Теория международных отношений : учебник для вузов / О. И. 

Ивонина, Ю. П. Ивонин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 188 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00328-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512427 (дата обращения: 13.03.2023). 

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

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

образование). — ISBN 978-5-534-12702-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448141.   

3. Теория международных отношений : учебник для вузов / П. А. Цыганков [и др.] ; под 

редакцией П. А. Цыганкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 317 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03010-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511164 (дата обращения: 13.03.2023) 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации обеспечения 

международной безопасности : учебное пособие для вузов / А. А. Бартош. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее 

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

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

2. Лошкарев, И. Д. Международно-политическая мысль: от истоков к современности : учебное 

пособие : [16+] / И. Д. Лошкарев ; под ред. Т. А. Алексеевой ; Московский государственный 

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

2021. – 288 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615992 (дата обращения: 13.03.2023). – ISBN 

978-5-7567-1132-5. – Текст : электронный. 

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

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

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

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

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная Крупнейший российский http://elibrary.ru/  

https://urait.ru/bcode/448141
https://urait.ru/bcode/454592
https://urait.ru/bcode/450086
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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библиотека eLIBRARY.ru информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
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: 

− 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; 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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− 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 

учебной дисциплине 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий путем разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  
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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) 

Целью изучения дисциплины «Теория политики и методология политологических 

исследований» является приобщение студентов к традициям мировой политической мысли, 

изучение достижений зарубежной и отечественной политической науки, овладение методами 

политических исследований, освоение ценностей политической культуры общества. 

Задачи освоения курса:  

- способствовать развитию современного политического мышления, формированию ясных 

представлений о структуре и функционировании политической системы общества,  

- дать представление о принципах и закономерностях политического развития, основных 

тенденциях глобального политического процесса; 

- 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; 

– сформировать навык самостоятельного проведения научного исследования в рамках 

подготовки выпускной квалификационной работы-магистерской диссертации. 

 

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: ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2 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 

Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

 

ОПК-3; Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-

государственные, 

региональные и 

локальные политико-

культурные, 

социально-

экономические 

и общественно-

политические 

процессы на основе 

применения методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические 

эмпирические методы для анализа и 

оценки международно-политических 

процессов и ситуаций различных 

уровней. Владеет позитивистской и 

герменевтической методологией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной 

разработки, предлагает рекомендации 

по урегулированию ситуаций в рамках 

решения основных международных 

проблем, затрагивающих, прежде 

всего интересы Российской Федерации 

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. 
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Научные 

исследования 

 

ОПК-4; Способен 

проводить научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные 

гипотезы и 

инновационные идеи, 

проверять их 

достоверность 

ОПК-4.1. 

Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, 

позиционирование исследуемой 

проблемы в отечественной  и 

зарубежной научной литературе, по 

теме, выбор методов исследования, 

определение научной новизны 

исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности научных 

гипотез, формулирование собственных 

выводов и рекомендаций. 

ОПК-4.2. 

Анализирует международные и 

политико-экономические проблемы и 

процессы при соблюдении принципа 

научной объективности. 

Знать:  

методы проведения 

научных исследований в 

междисциплинарных 

областях, включая 

постановку целей и 

задач, 

позиционирование 

исследуемой проблемы в 

отечественной и 

зарубежной научной 

литературе, по теме, 

выбор 

методов исследования. 

Уметь:  

определять научную 

новизну исследуемой 

проблематики, 

подтверждение 

достоверности научных 

гипотез, 

формулирование 

собственных выводов и 

рекомендаций. 

Публицистическая 

деятельность 

ОПК-5; Способен 

выстраивать 

стратегию по 

продвижению 

публикаций по 

профилю 

деятельности в 

средствах массовой 

информации на 

основе базовых 

принципов 

медиаменеджмента 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно готовит 

профессионально-ориентированные 

тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности 

(статья, глава в сборник или 

коллективную монографию, 

аналитическая справка информационно- 

аналитическая записка, рецензия, 

программный документ, аннотация, 

тезисы докладу, пресс-релиз и пр.). 

ОПК-5.2. 

Оценивает целевую аудиторию и 

редакционную политику печатных, 

аудиовизуальных и Интернет СМИ. 

ОПК-5.3. 

Формирует и продвигает требуемый 

образ политических явлений и 

процессов посредством серии 

публикаций различного жанра в 

различных типах СМИ. 

ОПК-5.4. 

Оценивает восприятие образа 

политических явлений и процессов, 

сформированного в СМИ. 

Знать:  

особенности восприятие 

образа политических 

явлений и процессов, 

сформированного в 

СМИ. 

Уметь: 

оценивать целевую 

аудиторию и 

редакционную политику 

печатных, 

аудиовизуальных и 

Интернет СМИ. 

Профессиональная ПК-2. Способен 

самостоятельно 

организовать и 

обеспечить 

комплексное 

сопровождение 

процесса 

консультирования в 

сфере 

международного 

взаимодействия по 

широкому кругу 

вопросов для 

государственных 

органов, 

ПК-2.1. Формулирует интерпретации и 

оценивает 

валидность чужих оценочных суждений 

по вопросам международной повестки в 

национальном, региональном и 

глобальном контекстах. 

ПК-2.2. Самостоятельно готовит 

развернутые 

материалы консультационного 

характера на запрошенную тему в 

условиях изменяющегося контекста 

международных отношений. 

ПК-2.3. Применяет соответствующие 

техники и 

технологии консультирования в 

Знать:  

интерпретации и 

оценочные 

суждения по вопросам 

международной 

повестки в 

национальном, 

региональном и 

глобальном контекстах. 

Уметь: 

применять 

соответствующие 

техники и 

технологии 

консультирования 
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общественных 

организаций, 

коммерческих 

структур, СМИ и 

других акторов 

зависимости от типа факторов, 

сформировавших запрос на проведение 

консультационных работ. 

в зависимости от типа 

акторов, 

сформировавших запрос 

на проведение 

консультационных 

работ. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
110 54 56   

Лекционные занятия 52 26 26   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 56 28 28   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия - - -   

из них: в форме практической подготовки      

Консультации / Иная контактная работа 2  2   

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 79 45 34   

Контроль промежуточной аттестации 27 9 18   

Форма промежуточной аттестации Зач., Экз. Зач. Экз.   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 108 108   

 

 

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
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и
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н
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 т
и

п
а
 

и
з 

н
и

х:
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р
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е 
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р

а
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д
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и
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к
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п
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а
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п
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д
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т
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Модуль 1 (семестр 1): ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ 

Раздел 1. Политика как объект 

научного исследования 
33 15 18 9  9 5     

Раздел 2. Политические 

институты. 
33 15 18 9  9 5 
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Раздел 3. Политические 

процессы 
33 15 18 8  10 4 

    

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9       

   9 

Форма промежуточной 

аттестации: Зачет 
       

    

Всего часов 108 45 56 26  28 14    9 

Модуль 2 (семестр 2): МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Раздел 4. Методология 

политологического исследования 
30 12 12 9  9 5     

Раздел 5. Методы 

политологического исследования  
29 11 12 9  9 5 

    

Раздел 6. Магистерская диссертация 

как вид научного исследования 
31 11 14 8  10 4 

  2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 18      

    18 

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен       

     

Всего часов 
108 34 56 26  28 

14   2 18 

Общий объем, часов 216 79 108 36  36 28   2 27 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Политика как объект научного исследования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Парадигмы политического знания. Экспертное политическое знание; политическая 

аналитика и прогностика. Предмет и специфика прикладной политологии. Прикладная 

политология как составная часть общей политологии, занимающаяся исследованием 

конкретных политических событий*. Структура прикладной политологии. Политическая 

социология и её отличие от прикладной политологии. Сравнительная политология. Реальный 

политический процесс, политическая документация и текущая политическая информация как 

объекты прикладной политологии. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Политика как общественное явление 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ 

1. Происхождение и сущность политики. 

2. Структура и основные функции политики 

3. Социальные и институциональные субъекты политики и их «видовые» характеристики 

4Соотношение  политики с другими сферами общественной жизни: 

- политика и экономика; 

- политика и право; 

- политика и этика. 

5. Понятие власти и его интерпретация в различных политологических школах 

6. Сущность, содержание и отличительные признаки политической власти 
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7. Основания и ресурсы власти, основные функциональные формы и способы ее проявления 

8. Легитимность власти, основные критерии и типы легитимности 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 2. Политические институты. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Институциональные аспекты политики. Государство как политический институт. 

Сущность государства, широкое и узкое значение термина «государство». Причины 

возникновения государств. Общие признаки государства. Функции государства. Исторические 

рубежи в развитии государства. Политический режим: демократический, авторитарный, 

тоталитарный. Достоинства и недостатки различных форм государства. 

Политические партии и партийные системы. Генезис политических партий. Основные 

исторические формы развития политических партий: кружки, клубы, группировки, массовые 

организации. Социальная база и состав, политическая платформа, идеологическая ориентация 

партий. Функции политических партий, их структура. Классификации политических партий. 

Сущность и разновидности партийных систем. Основные тенденции в развитии партий и 

партийных систем. Основные политические партии Российской Федерации. Особенности 

становления российской партийной системы. Основные избирательные системы. 

Характеристика электоральной системы Российской Федерации. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Политическая система и ее элементы 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Системный подход к анализу политической жизни. Основные теории политической 

системы. 

3. Понятие политической системы, ее структура и функции. 

3. Критерии классификации политических систем и их типологическая множественность. 

4. Происхождение и сущность политических партий. 

5. Структурные элементы, цели и функции политических партий. 

6. Типологическая множественность политических партий и их «видовые» 

характеристики. 

7. Особенности становления и развития многопартийности в России. 

8. Место и роль свободных выборов в демократически организованной системе 

государственной власти. Типология современных избирательных систем. 

9. Основные характеристики избирательного законодательства в современной России. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 3. Политические процессы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и структура политического процесса. Режимы протекания политического 
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процесса: функционирование, развитие, упадок. Формы и разновидности политического 

участия. Политический протест. 

Теоретическое обеспечение политического процесса, выработка политических доктрин и 

концепций. Политическая стратегия и тактика
*
. Предвидение, прогноз и политическое решение, 

механизм его реализации. Политические лозунги и их роль в соединении политической теории 

с практикой, с политической активностью партий и движений. 

Политическое развитие и модернизация. Понятие политического развития. Основные 

условия политического развития. Сущность и этапы политической модернизации. Пути 

модернизации общества и политических систем
*
. 

Политический процесс в современной России. Проблемы политического развития и 

модернизации России. Поиск идентичности России и «русская идея». Бизнес и политика в 

России. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Особенности международных политических 

процессов. 

Форма практического задания:  контрольная работа.  

Темы контрольных работ 

1. Международные отношения: понятие, содержание, историческое развитие. 

2. Мировая политика и особенности международных политических процессов. 

3. Субъекты международной политики, их характеристика. 

4. Международные отношения и внешняя политика государства 

5. Историческое развитие теории международных отношений и мировой политики 

6. Геополитические теории, их роль в международной политике 

7. Геополитические противоречия и способы их устранения. 

8. Основные характеристики современного мирового политического процесса. 

9. Национально-государственные интересы России в новой геополитической 

ситуации 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Методология политологического исследования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методология науки: определение, задачи, уровни и функции. Научное исследование как 

форма развития научного знания. Научное творчество. Методологические принципы научного 

исследования. Признаки научного исследования: объективность, системность, новизна 

получаемых данных. Верификация и фальсификация. Явление и факт. Понятие истины. Виды 

научных исследований. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Методология и принципы научного познания. 
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Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ 

1. Базовые методологические концепции в науке XX века. 

2. Концепция исследовательских программ И.Лакатоса. 

3. Методологическая программа К. Поппера. 

4. Концепция научных парадигм Т.Куна. 

5. Метод и методология: проблемы взаимосвязи. 

6. Характерные признаки эмпирического познания. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 5. Методы политологического исследования 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие метода исследования. Выбор групп методов при проведении различных 

исследований. Философский подход в исследовании. Общенаучные, частнонаучные и 

специальные методы. Междисциплинарные методы исследования. Естественно-научные и 

социально-гуманитарные методы. Соответствие методов уровням научного познания 

(эмпирический и теоретический). 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Методы прикладных исследований 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Понятие научного исследования. 

2. Принципы методологии научного исследования. 

3. Специфика прикладных исследований. 

4. Общая характеристика методов науки.  

5. Предмет методологии науки.  

6. Классификация методов.  

7. Взаимодействие методологии с другими дисциплинами. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 6. Магистерская диссертация как вид научного исследования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Выбор направления исследования. Научная проблема. Семантическая и прагматическая 

корректность при выборе темы. Разработанность темы. Обоснование актуальности 

исследования. Объект, субъект и предмет исследования; связь предмета с профилем 

специальности. Постановка цели как основного результата исследования. Задачи. Построение 
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гипотезы исследования.   

Критерии методической и методологической культуры. Методика проведения научного 

исследования. Организация процесса проведения исследования. Логика доказательств и 

последовательность методов исследования. Формальные ошибки при проведении исследования. 

Аксиология и этика профессионального исследователя. Проблема плагиата. 

Исследовательские компетенции магистра. Магистерская диссертация как 

исследовательская работа. Специфика магистерского исследования. Композиция магистерской 

диссертации, рубрикация текста, язык и стиль. Формат защиты и подготовка материалов к 

защите (презентация, раздаточный материал, доклад). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 

 

Тема практического занятия: Процесс научного исследования 

Форма практического задания:  контрольная работа.  

Темы контрольных работ 

1. Роль научной проблемы в развитии науки 

2. Связь предмета научного исследования с профилем специальности 

3. Виды гипотез 

4. Основные этапы подготовки магистерской диссертации. 

5. Роль и значение научно-исследовательской практики для подготовки 

магистерской диссертации. 

6. Композиция магистерской диссертации 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Политика 

как объект научного 

исследования 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Раздел 2. 

Политические 

институты. 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. 

Политические 

процессы 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45  

Модуль 2 (Семестр 4) 

Раздел 4. 

Методология 

политологического 

исследования 

 

5 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 5. Методы 

политологического 

исследования 

5 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 6. 

Магистерская 

диссертация как вид 

научного 

исследования 

6 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

34  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

79  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Охарактеризуйте основные исторические формы постижения политики: 

- религиозно-мифологическую; 

- философско-этическую; 

- научно-рациональную. 

2. Где и когда зародилась политология как научная и учебная дисциплина, какие причины 

способствовали этому? 

3. Назовите особенности развития политической мысли в России, ее основные школы и 

направления. 

4. Когда политология окончательно сформировалась как единая наука о политике? Какова 

ее внутренняя структура? 

5. Какие существуют подходы к определению предмета политологии? Назовите и 

охарактеризуйте основные элементы предмета политологии. 

6. Какова система методов политологии? Охарактеризуйте основные группы методов. 

7. Дайте характеристику основных общетеоретических методов политологии. 

8. Охарактеризуйте основные эмпирические методы политологии. 

9. Какие функции выполняет современная политология, какова ее связь с другими 

научными дисциплинами? 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Формы постижения политики: религиозно-мифологическая; философско-этическая; научно-

эмпирическая; рационально-критическая. 

2. Исторические и философские предпосылки возникновения  политологии как научной 

дисциплины. 

3. Становление и институционализация политологии как самостоятельной отрасли научного 

знания и учебной дисциплины во второй половине XIX века – первой половине XX века. 

4. Определение политологии, ее объект и внутренняя структура. 

5. Научные подходы к определению предмета политологии, его основные элементы. 

6. Функции политологии, ее связь с другими научными дисциплинами. 

7. Система методов политологии. Характеристика основных групп методов. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Гаджиев, К. С.  Введение в политическую теорию : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 410 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08987-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511155 (дата обращения: 18.07.2023). 

2. Политическая теория : учебник для вузов / Б. А. Исаев [и др.] ; под редакцией Б. А. Исаева. 

— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 398 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08754-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512447 (дата обращения: 18.07.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. В чем особенности политического подхода к определению государства? 

2. Перечислите важнейшие характеристики государства, отражающие его 

сущность. 

3. Назовите основные элементы государства. Почему без этих элементов 
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государство не может существовать? 

4. В чем состоит социальное назначение государства? Каковы его основные 

функции? 

5. В чем смысл системы разделения властей в государстве? Что понимается под 

системой "сдержек и противовесов"? 

6. Охарактеризуйте структуру органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти в РФ. 

7. Назовите основные признаки правового государства. 

8. Что включает в себя понятие "форма государства"? 

9. Что такое институт федерализма, в чем его основное значение? 

10. Каковы особенности конституционного устройства современного российского 

государства? 

11. Что понимается под термином "политический режим"? Каковы основные 

характеристики политического режима? 

12. Какие существуют подходы к классификации политических режимов? Назовите 

основные типы политических режимов, выделяемые в науке. 

13. Что такое "авторитаризм"? Приведите основные характеристики авторитарных 

политических режимов. 

14. Что понимается под термином "тоталитарные политические режимы"? Каковы 

основные характеристики тоталитарных режимов? 

15. Что понимается под термином "демократия"? Каковы основные исторические 

формы демократии? 

16. Что такое "модель демократии"? Охарактеризуйте основные модели демократии, 

существующие в современной науке. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Государство как политический институт. Природа государства и его социальное назначение. 

2. Историческая эволюция представлений о государстве. Сущность и функции современного 

государства. 

3. Типология государства. Правовое государство и гражданское общество. 

4. Система разделения властей в государстве. Органы государственной власти и управления 

РФ. 

5. Форма государства. Сравнительный анализ президентской и парламентской форм правления. 

6. Формы государственного устройства и их типологическая характеристика. 

7. Типы политических режимов: основы классификации и сравнительная характеристика. 

8. Тоталитаризм и демократия. Современные теории и модели демократии. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. 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: 18.07.2023). 

2. Васильева, В. М.  Государственная политика и управление : учебник и практикум для 

вузов / В. М. Васильева, Е. А. Колеснева, И. А. Иншаков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 441 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04621-2. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/512603 (дата обращения: 18.07.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Что понимается под термином "модернизация"? 

2. Когда и почему возникли теории модернизации, какое значение они имели для 
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развития политической науки? 

3. В чем состоит сущность политической модернизации, каковы ее основные 

компоненты? 

4. Охарактеризуйте основные модели политической модернизации. 

5. В чем состоят основные тенденции современного мирового политического развития? 

6. Каковы причины кризисов политического развития? Какие выделяются виды 

кризисов? 

7. В чем состоят исторические особенности политического развития России? 

8. Что такое "политический процесс", каковы подходы к его определению? 

9. В чем заключаются основные источники, сущность и содержание политического 

процесса? 

10. Назовите основные компоненты структуры политического процесса. 

11. Назовите основные характеристики политического процесса. 

12. Назовите основные типы политического процесса, дайте им характеристику. 

13. Почему мы можем назвать политический процесс динамической характеристикой 

политики? 

14.  Каковы основные особенности политического процесса России? 

15. Назовите основные тенденции и проблемы развития современного отечественного 

политического процесса. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3  
1. Теория модернизации как теоретическое средство изучения глобального процесса 

общественного развития. 

2. Содержание, этапы, типология процесса модернизации. 

3. Понятие политической модернизации, ее основные компоненты. 

4. Теории политической модернизации, их эволюция. 

5. Особенности политической развитии России. 

6. Политический процесс как динамическая характеристика политической системы общества. 

Изучение политического процесса в политологии. 

7. Сущность, структура, режимы развития политического процесса. 

8. Основные характеристики и типология политического процесса. 

9. Исторические особенности и современные тенденции в развитии отечественного 

политического процесса. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Гаджиев, К. С.  Основы политической философии : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-9789-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513444 (дата обращения: 18.07.2023). 

2. Политическая философия : учебное пособие для вузов / Г. Л. Тульчинский, А. А. Балаян, И. 

В. Сохань, А. Ю. Сунгуров ; под общей редакцией Г. Л. Тульчинского. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03468-4. 

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

https://urait.ru/bcode/511070 (дата обращения: 18.07.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Что вы понимаете под выражением «проблема научного исследования»?  

2. Дайте трактовку термина «гипотеза». Каким требованиям должна отвечать 

научная гипотеза?  

3. Охарактеризуйте основные этапы научно-исследовательской работы.  
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4. Какие основные элементы включает подготовительный этап научного 

исследования? 

5. В чем состоит задача исследовательского этапа научной работы?  

6. На какую информационную базу следует опираться при подготовке рукописи и ее 

оформлении? 

7. Во всех ли случаях научно-исследовательские работы завершаются этапом 

внедрения? 

8. Какие элементы содержит структура научно-исследовательской работы?  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4: 

1. Научные исследования как форма существования науки. 

2. Фундаментальные и прикладные исследования в политологии. 

3. Источники информации для  политических исследований. 

4. Мировоззренческие основания методологических подходов.  

5. Отличие методов традиционной и классической науки. 

6. Традиция, модерн и постмодерн в развитии науки 

7. Логика доказательств и последовательность методов исследования. 

8. Формальные ошибки при проведении исследования. 

9. Этические установки исследователя. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Гаджиев, К. С.  Введение в политическую теорию : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 410 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08987-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511155 (дата обращения: 18.07.2023). 

2. Политическая теория : учебник для вузов / Б. А. Исаев [и др.] ; под редакцией Б. А. 

Исаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 398 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08754-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512447 (дата обращения: 18.07.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 

1. Что понимают под объектом исследования?  

2. Что понимают под предметом исследования?   

3. Какова взаимосвязь понятий  «объект» и «предмет» исследований? 

4. Что вы понимаете под термином «методология»?  

5. Что  является объектом политологического исследования? 

6. Чем обусловлена необходимость междисциплинарного взаимодействия в 

методологии политических исследований? 

7. Цели и задачи методологии научного исследования.  

8. К каким последствиям, на ваш взгляд, может привести неправильная 

интерпретация эмпирических фактов?  

9. Принципы классификации методов научных исследований. 

10. Что понимается под научным методом политическх исследований. 

11. Дайте определение и приведите примеры всеобщих, общих и частных 

методов политических исследований.  

12. Какие методы можно отнести к логическим методам исследования? 

13. Что вы понимаете под термином «нелогические методы исследования».  

14. Что принципиально отличает количественные и качественные методы 

исследований? 

15. Какую роль должна играть интерпретация понятий в политических 

исследованиях?  
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Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 5 

1. Формализация в политических исследованиях.  

2. Математические методы в истории политической мысли. 

3. Пути развития методов политических исследований. 

4. Существует несколько основных путей развития математического метода в 

современной науке: математическое моделирование политических процессов, методы и 

методология оптимального управления, теория игр . Приведите примеры практического 

применения этих направлений. 

5. Ограничения применения математических методов в политических 

исследованиях.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

1. 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: 18.07.2023). 

2. Васильева, В. М.  Государственная политика и управление : учебник и практикум для 

вузов / В. М. Васильева, Е. А. Колеснева, И. А. Иншаков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 441 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04621-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512603 (дата 

обращения: 18.07.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6 

1. Из чего следует исходить, определяя тему, объект, предмет, цель, задачи и гипотезу 

исследования? 

2. Сформулируйте определение понятия «методика исследования». Обоснуйте положение о 

том, что методика научного исследования всегда конкретна и уникальна. 

3. Что следует понимать под систематизацией результатов исследования? Для каких целей 

проводится апробация результатов научной работы? 

4. Какие этапы рассматривает процесс внедрения результатов исследования в практику? 

5. Перечислите требования, которые предъявляются к содержанию, логике и методике 

изложения исследовательского материала в научной работе. Из каких основных частей 

состоит научная работа? 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 6 

1. Специфика проведения опроса в научных исследованиях.  

2. Беседа как исследовательский прием. Стратегия и тактика проведения беседы. 

3. Искусство задавать вопросы. 

4. Надежность информации, сообщаемой респондентом. 

5. Документальные источники как объект изучения . 

6. Проблема надежности и валидности тестовых методик. 

7. Методы статистического описания данных. 

8. Корреляционный анализ и сферы его применения. 

9. Соотношение диагностирования и научного исследования. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

1. Гаджиев, К. С.  Основы политической философии : учебник для вузов / К. С. 

Гаджиев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 
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978-5-9916-9789-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513444 (дата обращения: 18.07.2023). 

2. Политическая философия : учебное пособие для вузов / Г. Л. Тульчинский, А. А. 

Балаян, И. В. Сохань, А. Ю. Сунгуров ; под общей редакцией Г. Л. Тульчинского. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03468-4. — 

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

https://urait.ru/bcode/511070 (дата обращения: 18.07.2023). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 



 20 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

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

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является: зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
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ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1. Политика как объект научного исследования 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-3;  

Задание 1.  

1). «Расшифруйте» смысл политической формулы: «поле политики постоянно колеблется 

между двумя критериями оценки - наукой и плебисцитом» (См. П.Бурдье. Социология 

политики. М., 1993. С. 206.). 

2). Признавая, что недостаточно централизованный контроль за источниками власти не менее 

опасен, чем их сверхцентрализация, политологи задаются вопросом «где же критерий слишком 

высокой концентрации власти? Существует ли его моральная основа?» (См: Э.Тоффлер. Мои 

мысли о природе власти (предположения). Заключительный раздел книги «Сдвиг власти. 

Знание, богатство и насилие на пороге 21 - го века» // США: экономика, политика, идеология. 

1992. № 6. С.91-92). 

- Сопоставьте свои предположения об искомом критерии с мнением ученого, «спроецируйте» 

их на отечественный опыт. 

3).  По свидетельству социологов, в современном западном обществе политическая система 

перестает быть «эксклюзивным центром политики»: «политическое, - пишет немецкий 

исследователь У. Бек, - сместилось с официальных арен - парламента, правительства, 

политического управления – в серую зону корпоративизма» (У.Бек. Общество риска. На пути к 

другому модерну. М., 2000.С. 284.286). 

- Что из себя представляет «зона корпоративизма»? Какова ее роль в российской политике? 

Соотнесите свои представления об этой проблеме с мнениями Бека и отечественных 

политологов (см., напр.:С.П.Перегудов. Крупная российская корпорация в системе власти // 

Полис. 2001. №3). 

Задание 2. 

1). Размышляя о конфликтном характере социального бытия и «антиномии» мира человеческих 

ценностей, выдающийся польский философ Л. Колаковский заметил: «Наша жизнь протекает в 

тисках самых противоречивых и множественных лояльностей, между которыми мы должны 

практически выбирать в конкретных ситуациях. Мы вынуждены часто отступать от одной 

лояльности в пользу другой, не ставя в то же время под сомнение первую» (Л.Колаковский. 

Похвальное слово непоследовательности // Новое время. 1992. № 13.С.59). 

- Оцените в этом ключе смысл и значение «сознательной последовательности» в политике. 

Сопоставьте свои представления о предмете с мнением автора названного эссе. 

2). Выявляя пробелы в разработке теории представительной демократии, авторитетный итало-

американский исследователь Дж. Сартори заметил: «Осуществляя у себя демократию, 

определяемую как выборную (elective) полиархию, мы не обращаемся тем самым к 

налаживанию «хорошего» функционирования системы, т.к. соперничество на выборах не 

обеспечивает качества результатов, а только демократичность способа их достижения» (Дж. 

Сартори. Вертикальная демократия (Открытки из книги «Пересматривая теорию демократии». 

1987 // Полис .1993 .№2.С.89).  - От чего, на ваш взгляд, зависит «качество результатов» и как 
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стимулирующие их предпосылки следует отразить в определениях «полиархии»? Соотнесите 

свои соображения по этому поводу с мнением автора, «спроецируйте» их на политическую 

систему России. 

3) По словам известного немецкого философа и юриста К.Шмитта, «со времен Французской 

революции 1789-1848 гг. право раскалывается на легальность и легитимность... За этим 

расколом... начинается раскол легитимности» (К.Шмитт. Глоссарий: Заметки1947-1951гг// 

Россия и современность. 2001.№4.С.116). - Как соотносятся «легальность» и «легитимность» (в 

теории и в действительности)? Что означает «раскол легитимности» и каковы его политические 

последствия? Сопоставьте свои представления по этим вопросам с комментарием Шмитта и 

суждениями И.А.Ильина относительно «правого полномочия» власти (См: И.А.Ильин. О 

сущности правосознания. Гл.14 Аксиомы власти // Собрание сочинений в десяти томах. Т.4. М., 

С. 295-296). 

 

Раздел -2: Политические институты. 

 

 Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-4;  
Задание 1. 

1). Подумайте и определите, что объединяет политические системы Великобритании, Швеции, 

Норвегии, Дании, Бельгии, Испании, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Иордании, Марокко. К 

какому типу политических систем их можно отнести?  

2). Какой признак, на ваш взгляд, является главным условием существования демократической 

политической системы:  

а) наличие многопартийности;  

б) выборность органов местного самоуправления;  

в) свободные выборы, обеспечивающие гражданам равные возможности выбирать и быть избранным в 

органы власти;  

г) гарантии прав и свобод личности. 

3). Чем на ваш взгляд, различаются закрытая и открытая политические системы? Назовите страны, 

системы которых могли бы быть отнесены к тому и другому типу. 

Задание 2. 

1). В ст. 80 Конституции Российской Федерации говорится, что «Президент Российской Федерации 

является гарантом Конституции... прав и свобод человека и гражданина. В установленном 

Конституцией... порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти». Можно ли по этому основанию определить тип 

политической системы в России?  

2). Чем, по вашему мнению, можно объяснить доминирование исполнительных органов власти в 

структуре государственной власти современной России? Совместимы ли, на ваш взгляд, свободная 

личность и государство?  

3). Используя следующие символы, изобразите схематически особенности разделения властей, сдержек 

и противовесов в президентской, парламентской и смешанной республиках. 

– президент, – правительство, – парламент, – суд, – народ. 

 

 

Раздел 3: Политические процессы 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-5;  

Задание 1. 
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1). Исходя из сформулированных американским политологом Р. Далем основных 

условий политической модернизации, подумайте и определите, какие из них существуют либо 

отсутствуют в современной России.  

2). На пример грузино-югоосетинского политического конфликта, в который была 

вовлечена Российская Федерация, проанализируйте его причины, состав участников, меры 

предотвращения, стадии и последствия. 

3). Сформулируйте основные угрозы национальной безопасности нашей страны в 

современных условиях и проанализируйте действенность политических решений и мер. 

Задание 2. 

1). Сравните два подхода к определению сущности международной политики:  

- «Международная политика есть искусство осуществления влияния, манипулирования 

или контроля главных групп в мире, чтобы достигать целей вопреки противодействию других» 

(К. Райт);  

- «Суть международной политики есть конфликт и его урегулирование между группами 

людей, которые не признают общей верховной власти» (У. и А. Фокс). 

Какой из этих подходов, на ваш взгляд, ближе к истине?  

Задание 3.  

Бывший президент Польши Лех Валенса писал: «Став президентом, я приобрел, 

конечно, то, что первым делом замечают люди, – лучшую еду, костюм, кабинет... Но люди 

обычно не видят, как много мне теперь приходится работать. Если бы каждый попробовал вкус 

этого хлеба – наверняка его не захотел бы. Бороться было проще, чем управлять страной. Я 

потерял многое из того, что имеет любой человек: возможность нормально отдохнуть, 

развлечься, попить пивка на траве...». В связи с этим высказыванием Л.Валенсы продумайте 

ответ на вопросы:  

1. Почему одни люди (таких меньшинство) стремятся к власти, тогда как другие (таких 

большинство) власти избегают?  

2. В чем ценность власти для человека, стремящегося к ней (Что дает человеку власть?)?  

3. Какими профессиональными, психологическими и нравственными качествами должен 

обладать властвующий (Что требует от человека власть?)?  

4. Правомерно ли утверждение: «Власть рождает одиночество» (Что отнимает и чего 

лишает человека власть?)? 

Задание 4.  

 Одной из важнейших предпосылок успеха политической модернизации является 

формирование дееспособной многопартийности. Отсюда чрезвычайная значимость знаний по 

проблематике политического плюрализма как базового атрибута демократии. 

В рамках этой проблематики продумайте ответ на вопросы:  

1. Что составляет конституционно-правовые основы политического плюрализма как 

институционального выражения «согласия содержательного несоответствия»?  

2. На безусловном признании каких базовых черт и характеристик организации и 

функционирования общественного организма строится плюрализм?  

3. Реализация каких принципов определяет суть политического плюрализма как 

одновременного существования нескольких (или множества) организованных политических 

сил?  

4. Совместим ли политический плюрализм с идеологическим монизмом и 

законодательным закреплением руководящей и направляющей роли одной из партий? 

 

Раздел 4. Методология политологического исследования 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-3;  
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1. Если исследователь хочет выявить характеристики предпринимателей 

(особенности личности, воспитания, образования и т.п.), которые способствуют его успешной 

деятельности, какие виды данных ему следует собрать – количественные или качественные, 

Следует ли ему ориентироваться на этические (культурно специфические) или экономические 

(культурно универсальные) характеристики? 

2. В термине «анализ качественных данных» определение «качественный» можно 

отнести и к анализу и к данным. Т.е. и методы, и информацию можно рассматривать как 

качественные или количественные. Заполните клетки следующей матрицы конкретными 

методами исследования  

    Информация  

    Качественная  Количественная 

Анализ  
Качественный     

Количественный     

3. Сравните два качественных исследования  вашей области профессиональных 

интересов (которые вы знаете), кратко опишите цели, использованные методы  и результаты 

каждого исследования. Каковы сильные и слабые стороны каждого исследования 

4. Приведите пример исследовательской гипотезы и плана соответствующего ей 

качественного исследования, которое можно выполнить в рамках подготовки магистерской 

диссертации 

5. Внедрение ИТ/ИС в значительной степени повлияло на объемы количественных 

данных, хранящихся  в БД. Какое подразделение (или лицо) должно отвечать за качество 

данных  в ИС? Каким образом, на ваш взгляд,  можно обеспечить повышение качества данных в 

организации? 

6. Попробуйте систематизировать проблемы, связанные с качеством данных. Носят 

ли эти проблемы технический характер или стратегия сбора данных не достаточно глубоко 

проработана?   

Раздел -5: Методы политологического исследования 

 

 Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-4;  

Задание 1. 

1. Приведите примеры аналитических методов исследования в международных 

отношениях.  

2. В чем состоит отличие синтетического метода исследования от аналитического? 

Являются ли эти методы взаимодополняющими?  

3. Дайте определения таким понятиям как «индукция» и «дедукция». Приведите 

примеры использования этих методик в политических исследованиях. 

4. Какой смысл вы вкладываете в выражение «технологии анализа данных»? 

Приведите общую схему анализа. 

5. Одним из инструментов анализа и синтеза в процессе исследования объектов  

является моделирование. Опишите ситуацию эффективного применения 

моделирования для решения задач анализа и синтеза политической информации.  

Задание 2. 

1. Назовите основные элементы архитектуры информационно-аналитической 

системы на базе хранилищ данных. 

2. Изложите концепцию Хранилища данных для оперативной обработки  и 

выполнения аналитических запросов. Дайте определение термина «Хранилище данных». 

3. В чем состоит различие между виртуальным и физическим Хранилищами 

данных?  

4. Назовите основные составляющие структуры хранилища данных.  



 28 

5. Охарактеризуйте два класса данных: измерения и факты. 

Задание 3. 

1. Какие данные называются агрегированными? 

2. Что вы понимаете под термином «метаданные»? 

3. Дайте определение OLAP (On line Analytical Processing). Опишите основное 

назначение OLAP-систем. 

4. Дайте определение понятию «Data Mining (Интеллектуальный анализ данных)» 

5. Какие статистические методы используются для решения задач Data Mining? 

 

Раздел 6: Магистерская диссертация как вид научного исследования 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ПК-2 

Задание 1. 

1. Дайте определение понятию «экстраполяция». 

2. Назовите основные типы экстраполяции. Приведите примеры научных 

исследований, основанных на различных типах экстраполяции.  

3. Дайте определение понятия «прогноз».  

4. Определите признаки классификации прогнозов. 

5. Назовите основные функции прогнозирования. 

Задание 2 

1. Охарактеризуйте роль  и задачи прогнозирования в политических исследованиях.  

2. Опишите основные подходы к прогнозированию: исторический, комплексный, 

системный. Приведите примеры их использования в решении задач политических 

исследований.  

3. Покажите роль прогнозирования в функционировании организации, института. 

5. Опишите области применения основных методов прогноза. 

Задание 3. 

1. Составьте план своего исследования. 

2. Подготовьте обоснование актуальности темы исследования. 

3. Сформулируйте цели и задачи научного исследования. 

4. Опишите методику научного исследования. 

5. Составьте список литературы по данной (своей) теме. 

6. Подготовьте материалы для экспериментального исследования. 

7. Проведите психолингвистический/ ассоциативный эксперимент. 

8. Обработайте результаты эксперимента. 

 

 



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.  

Коды контролируемой компетенций – ОПК-3; ОПК-4;  

1. Структура политологического знания. Политология в системе социально-

гуманитарных наук. 

2. Современная зарубежная политология: основные направления и школы. 

3. Основные парадигмы современной политологии. 

4. Политика как общественное явление. Природа и социальное назначение 

политики. 

5. Взаимодействие политики с другими сферами общественной жизни. Структура и 

функции политики. 

6. Личность как субъект и объект политики. Концепции личности в политологии. 

7. Политические права и свободы граждан. 

8. Социальные группы в политике. Групповые интересы и их представительство. 

9. Политическое участие. Основные формы политического участия граждан. 

10. Понятие политической власти Концепции власти. 

11. Проблема легитимности власти. Типы легитимности. 

12. Понятие политического режима. Типология политических режимов. 

13. Понятие политической демократии. Современные концепции и виды демократии. 

14. Политическая система общества и ее основные элементы. 

15.  Современные теории политических систем. 

16. Типологии политических систем. 

17. Государство как политический институт. Эволюция представлений о государстве. 

18. Типы государств. Тенденции в развитии современного государства. 

19. Политические партии и их роль в политической системе общества. 

20. Типология политических партий. 

21. Партийные системы и их классификация. 

22. Проблемы становления партийной системы в современной России. 

23. Политический процесс, его сущность и содержание. 

24. Основные этапы политического процесса, режимы его развития. 

25. Понятие и сущность политической модернизации. 

26. Основные концепции политической модернизации. 

27. Глобальные тенденции современного политического развития. 

28. Кризисы политического развития, их виды и причины. 

29. Особенности политической модернизации России.  

30. Проблемы перехода от тоталитаризма к демократии. 

 

Теоретический блок вопросов 2.  

Коды контролируемой компетенций – ОПК-5; ПК-2 

1. Понятие «научное исследование». 

2. Объект, субъект и предмет исследования 

3. Признаки научного исследования 

4.  Виды научных исследований. 

5. Компоненты научного исследования. 

6. Основные принципы методологии научного исследования. 

7. Обоснование актуальности проблемы исследования. 

8. Определение объекта и предмета исследования. 

9. Построение гипотезы исследования.  
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10. Логика и аксиология научного исследования 

11. Методология как совокупность методов исследования. 

12. Понятие научного метода. 

13. Классификации методов исследований. 

14. Мировоззренческие основания методологических подходов 

15. Развитие представлений о методе в истории науки  

16. Современное представление о научном методе 

17. Философские, общенаучные и частные методы научного исследования 

18. Соотношение методов теоретического и эмпирического познания. 

19. Научные методы в социально-гуманитарном познании.  

20. Основные направления прикладных политических исследований. 

21. Политический маркетинг и современные политические технологии. 

22. Методы политических исследований: общая характеристика. 

23. Методологическая роль философии в научном познании. 

24. Магистерская диссертация как исследовательская работа. 

25. Композиция магистерской диссертации 

26. Ключевые элементы диссертационного исследования 

 

Аналитические задания 

Коды контролируемой компетенций – ПК-2 

Для анализа предлагается фрагмент статьи по направлению исследований на предмет 

выявления использованных в ней научных методов 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Гаджиев, К. С.  Введение в политическую теорию : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 410 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08987-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511155 (дата обращения: 18.07.2023). 

2. Политическая теория : учебник для вузов / Б. А. Исаев [и др.] ; под редакцией Б. А. Исаева. 

— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 398 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08754-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512447 (дата обращения: 18.07.2023). 

3. 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: 18.07.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Васильева, В. М.  Государственная политика и управление : учебник и практикум для вузов / 

В. М. Васильева, Е. А. Колеснева, И. А. Иншаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

441 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04621-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512603 (дата 

обращения: 18.07.2023). 

2. Гаджиев, К. С.  Основы политической философии : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
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9916-9789-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513444 (дата обращения: 18.07.2023). 

3. Политическая философия : учебное пособие для вузов / Г. Л. Тульчинский, А. А. Балаян, И. 

В. Сохань, А. Ю. Сунгуров ; под общей редакцией Г. Л. Тульчинского. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03468-4. 

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

https://urait.ru/bcode/511070 (дата обращения: 18.07.2023). 

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; 

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


 4 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

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

оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. MicrosoftOffice (Word, Excel) 
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий путем разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Современные конфликты и миротворчество» 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 магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-5; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3 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 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе  

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. 

Демонстрирует способность 

адаптироваться к условиям работы в  

составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп. 

УК-5.2. 

Конструктивно взаимодействует с людьми 

с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения поставленных задач и 

усиления социальной интеграции. 

УК-5.3. 

Организовывает многостороннюю 

коммуникацию и управляет ею. 

Знать: 

социокультурные 

особенности в 

целях успешного 

выполнения 

поставленных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции. 

Уметь: 

адаптироваться к 

условиям работы 

в  составе 

многоэтничных и 

поликонфессиона

льных групп. 
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Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3  
Способен оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально- 

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические 

и общественно-

политические 

процессы на 

основе применения 

методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного 

анализа  

ОПК-3.1. 

Использует теоретические и эмпирические 

методы для анализа и оценки 

международно-политических 

процессов и ситуаций различных уровней. 

Владеет позитивистской и 

герменевтической методологией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной 

разработки, предлагает рекомендации по 

урегулированию ситуаций в рамках 

решения основных международных 

проблем, затрагивающих, прежде 

всего интересы Российской Федерации 

Знать: 

теоретические и 

эмпирические 

методы анализа и 

оценки 

международно-

политических 

процессов и 

ситуаций 

различных 

уровней 

Уметь: 

прогнозировать 

развитие 

ситуаций с 

использованием 

метода сценарной 

разработки, 

 

Научные 

исследования 
ОПК-4 
Способен проводить 

научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные 

гипотезы и 

инновационные идеи, 

проверять их 

достоверность 

ОПК-4.1. 

Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, позиционирование 

исследуемой проблемы в отечественной  и 

зарубежной научной литературе, по теме, 

выбор методов исследования, определение 

научной новизны исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности научных 

гипотез, формулирование собственных 

выводов и рекомендаций. 

ОПК-4.2. 

Анализирует международные и политико-

экономические проблемы и процессы при 

соблюдении принципа научной объективности 

Знать: 

Методы 

проведения 

научных 

исследований в 

междисциплинарн

ых областях, 

включая 

постановку целей 

и задач, 

позиционировани

е исследуемой 

проблемы в 

отечественной  и 

зарубежной 

научной 

литературе 

Уметь: 

анализировать 

международные и 

политико-

экономические 

проблемы и 

процессы при 

соблюдении 

принципа 

научной 

объективности 

 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ОПК-6 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения по 

профилю 

деятельности 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя 

и используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, 

оценивает потребность в ресурсах, выявляет 

Знать: 

функции 

сотрудников 

среднего 

исполнительного 

и младшего 

руководящего 

состава 

учреждений 

системы 

Министерства 
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 проблемы, находит альтернативы, выбирает 

оптимальные 

решения с учетом рисков, оценивать 

результаты и последствия принятых 

управленческих решений. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, 

других государственных учреждениях, 

федеральных и региональных органах 

государственной власти с 

использованием иностранных языков 

иностранных дел 

Российской 

Федерации, 

других 

государственных 

учреждениях, 

федеральных и 

региональных 

органах 

государственной 

власти 

Уметь: 

Самостоятельно 

формулировать 

технические и 

служебные 

задания, 

определяя цели, 

выявляя и 

используя 

необходимую для 

принятия 

управленческих 

решений 

информацию, 

оценивать 

потребность в 

ресурсах, 

выявлять 

проблемы, 

находить 

альтернативы, 

выбирать 

оптимальные 

решения с учетом 

рисков, оценивать 

результаты и 

последствия 

принятых 

управленческих 

решений. 
Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7 
Способен 

самостоятельно 

выстраивать 

стратегии 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в публичном 

формате, на основе 

подбора 

соответствующих 

информационно- 

коммуникативных 

технологий и каналов 

распространения 

информации 

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления 

результатов профессиональной 

деятельности учетом их специфики и 

особенностей целевой аудитории. 

ОПК-7.2. 

Выстраивает убедительную аргументацию 

для достижения целей представления 

результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. 

Подбирает оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации. 

Выстраивает 

систему обратной связи с целевыми 

аудиториями повышения эффективности 

коммуникации. 

Знать: 

Формы и 

стратегии 

представления 

результатов 

профессионально

й деятельности 

учетом их 

специфики и 

особенностей 

целевой 

аудитории. 

Уметь: 

выстраивать 

убедительную 

аргументацию для 

достижения целей 

представления 

результатов 

профессионально

й деятельности. 
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Прикладные 

исследования и 

консалтинг 

ОПК-8 
Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

консалтинга 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и 

организаций. 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и 

коммерческих 

организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 

сфере международных отношений, 

реализуемых органами государственного и 

муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, 

коммерческими структурами. 

Знать: 

Методы 

проведения 

экспертизы 

проектов и 

программ в сфере 

международных 

отношений, 

реализуемых 

органами 

государственного 

и муниципального 

управления, 

неправительствен

ными и 

общественными 

организациями, 

коммерческими 

структурами. 

Уметь: 

составлять 

рекомендации по 

широкому 

спектру текущих 

международных 

вопросов для 

государственных, 

общественных и 

коммерческих 

организаций, а 

также для 

широкой 

аудитории 

неспециалистов. 

Профессиональная ПК-1 
Способен 

самостоятельно 

разрабатывать и 

оформлять 

аналитические 

материалы 

ПК-1.1. Дает комплексную оценку 

международно- политическим процессам, 

делая обоснованные выводы. 

ПК-1.2. Разрабатывает прогнозы по развитию 

глобальных и региональных трендов на 

кратко-, средне- и долгосрочную перспективы. 

ПК-1.3. Разрабатывает корпоративные 

стратегии 

развития в областях профессиональной 

компетентности с применением навыков 

международно-политического анализа. 

ПК-1.4. Проводит и координирует 

аналитическую 

работу в сфере международных контактов с 

разработкой экспертных заключений и 

практических рекомендаций. 

Знать: 

методы 

комплексной 

оценки 

международно- 

политических 

процессов. 

Уметь: 

разрабатывать 

прогнозы по 

развитию 

глобальных и 

региональных 

трендов на 

кратко-, средне- и 

долгосрочную 

перспективы. 
Профессиональная ПК-2 

Способен 

самостоятельно 

организовать и 

обеспечить 

комплексное 

сопровождение 

процесса 

консультирования в 

сфере 

международного 

взаимодействия по 

широкому кругу 

ПК-2.1. Формулирует интерпретации и 

оценивает 

валидность чужих оценочных суждений по 

вопросам международной повестки в 

национальном, региональном и глобальном 

контекстах. 

ПК-2.2. Самостоятельно готовит 

развернутые 

материалы консультационного характера 

на запрошенную тему в условиях 

изменяющегося контекста международных 

отношений. 

Знать: 

Способы 

интерпретации и 

оценки 

валидности чужих 

оценочных 

суждений по 

вопросам 

международной 

повестки в 

национальном, 

региональном и 

глобальном 
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вопросов для 

государственных 

органов, 

общественных 

организаций, 

коммерческих 

структур, СМИ и 

других акторов 

ПК-2.3. Применяет соответствующие 

техники и 

технологии консультирования в 

зависимости от типа факторов, 

сформировавших запрос на проведение 

консультационных работ. 

контекстах. 

Уметь: 

Самостоятельно 

готовить 

развернутые 

материалы 

консультационног

о характера на 

запрошенную 

тему в условиях 

изменяющегося 

контекста 

международных 

отношений. 

Профессиональная ПК-3 

Способен 

организовывать и 

координировать 

проекты, в том числе 

международные, в 

качестве 

ответственного 

исполнителя и 

руководителя 

младшего и среднего 

звена 

ПК-3.1.Выполняет руководство и 

координацию 

проекта, в том числе с участием иностранных 

партнеров. 

ПК-3.2. Ориентируется в налоговой и 

правовой системе Российской Федерации с 

целью грамотной реализации и финализации 

проекта. 

ПК-3.3. Составляет отчетную документацию 

по 

итогам реализации проекта. 

Знать: 

Требования к 

составлению 

отчетной 

документации по 

итогам 

реализации 

проектов. 

Уметь: 

Осуществлять 

руководство и 

координацию 

проекта, в том 

числе с участием 

иностранных 

партнеров. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения: 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
54   54  

Лекционные занятия 26   26  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 28   28  

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -   -  

из них: в форме практической подготовки      

Консультации / Иная контактная работа      

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 45   45  
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Контроль промежуточной аттестации 9   9  

Форма промежуточной аттестации 
Зач. с оц.   

Зач. 

с оц. 
 

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

в
к
и

 
К

о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
/ 

и
н

а
я

 к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 

р
аб

о
та

 
и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Семестр 3 

Раздел1.  Конфликт как 

социально-политическое 

явление 

33 15 18 9  9  

    

Тема 1.1. Сущность и специфика 

политического конфликта 
16 7 9 5  4  

    

Тема 1.2. Структура, границы, 

динамика, виды  политического 

конфликта 

17 8 9 4  5  

    

Раздел 2. Особенности 

современных конфликтов и 

средства их урегулирования 

33 15 18 9  9  

    

Тема 2.1. Региональные 

конфликты как фактор 

глобальных угроз в современном 

мире 

16 7 9 5  4  

    

Тема 2.1. Содержание, виды и 

последствия военных конфликтов 
17 8 9 4  5  

    

Раздел 3. Технологии 

предупреждения, управления, 

урегулирования, разрешения 

политических конфликтов 

33 15 18 8  10  

    

Тема 3.1. Третья сторона в 

урегулировании конфликта. 

Миротворчество 

16 7 9 4  5  

    

Тема  3.2.  Переговорный 

процесс как способ разрешения 

политических конфликтов 

17 8 9 4  5  
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Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9      

     

9 

Форма промежуточной 

аттестации: Зач. с оц.       

     

Общий объем, часов 108 45 54 26  28     9 

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Конфликт как социально-политическое явление 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие конфликта, его природа и сущность. Конфликт и соревнование. Конфликт и 

конкуренция. Необходимые и достаточные условия возникновения конфликта. Современные 

представления о причинах социальных конфликтов. Экономическое и социальное неравенство 

как факторы социальной напряженности в обществе. Источники, причины возникновения и 

цели социального конфликта. Конструктивные и деструктивные функции социального 

конфликта в общественном развитии. Причины и движущие силы политического конфликта.  

Тема 1.1. Сущность и специфика 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. 

Тема 1.2. Структура, границы, динамика, виды  политического конфликта 

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.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Специфика международных конфликтов 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ 

1. Политические интересы субъектов конфликта. 

2. Национальные элиты и их роль в политическом конфликте. 

3. Основные черты политического конфликта. 
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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 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2. Особенности современных конфликтов и средства их урегулирования 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные признаки и характерные особенности нового поколения 

внутригосударственных конфликтов. Рост количества внутригосударственных конфликтов 

между группами населения, не обусловленных политическими или идеологическими 

разногласиями. Межрелигиозная, межконфессиональная, национальная, экономическая и 

территориальная «окраска» современных конфликтов.  

Последствия современных конфликтов (практически полное разрушение 

сельскохозяйственного и промышленного производства, обнищание населения, голод, болезни, 

отчаяние и безысходность и т.п.) 

Тема 2.1. Региональные конфликты как фактор глобальных угроз в современном 

мире 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Европейские региональные и субрегиональные организации и соглашения (ОБСЕ, НАТО, СЕАП, 

ЕС, Совет Европы, СНГ и др.).  

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

дипломатия, мониторинг и проведение переговоров по урегулированию конфликтов. Факторы, 

снижающие способность ОБСЕ воздействовать на урегулирование конфликтов: морально-

политический, неюридический, декларативный характер ОБСЕ и принимаемых ее органами 

заявлений и решений, аморфность организационной структуры, отсутствие надлежащего 

механизма принятия решений, инструментария для решения споров и урегулирования 

конфликтов, разрозненность интересов государств – членов ОБСЕ, отсутствие слаженного 

взаимодействия с ООН и европейскими организациями и структурами и т.п. Миссии ОБСЕ 

(Македония, Косово, Санджак, Воеводина и др.) и их результаты.  

Тема 2.2. Содержание, виды и последствия военных конфликтов 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Война как вид военного конфликта. Локальные, региональные и мировые войны. 

Отличительные признаки вооруженного конфликта по сравнению с войной. Формы 

международного вооруженного конфликта: пограничный конфликт, вооруженная провокация, 
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инцидент, акция. Содержание и виды внутриполитического вооружённого конфликта (бунт, 

мятеж, восстание, переворот, путч, гражданская война). Расовые (этнические) вооружённые 

конфликты («конфликты идентичности»). Миротворческие операции как вид вооруженного 

противостояния.  

Международные вооруженные конфликты (межгосударственные) и вооруженные 

конфликты немеждународного характера (внутригосударственные, внутриполитические). 

Этапы (фазы развития) военного конфликта. Классификация военных конфликтов. Основания 

классификации: по масштабу военных действий; по содержанию военных (боевых) действий; 

по характеру политических целей и др. Последствия вооруженных конфликтов (гуманитарные, 

экономические, социокультурные, социально-политические, экологические, собственно 

военные)*. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Региональные конфликты и роль международных 

организаций 

Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольных работ: 

1. Региональные механизмы поддержания стабильности и обеспечения безопасности: 

Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС); Региональная 

антитеррористическая структура (РАТС) ШОС. 

2. Основные характеристики конфликта «Север – Юг». 

3. Проблемы и возможности преодоления разрыва между Севером и Югом.  

4. Военный конфликт как социальное явление. Объект, предмет, сущностные 

признаки военного конфликта. Виды военных конфликтов (война и вооруженный 

конфликт). 

5. Формы и этапы (фазы развития) международного вооруженного конфликта. 

Вооруженные конфликты немеждународного характера. 

6. Последствия вооруженных конфликтов (гуманитарные, экономические, 

социокультурные, социально-политические, экологические, собственно военные). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3. Технологии предупреждения, управления, урегулирования, разрешения 

политических конфликтов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Урегулирование конфликтов – область социального знания и практики. Способы выхода 

из конфликта. Изменение конфликтной ситуации. Изменение позиций сторон. Локализация и 

фрагментация конфликта. Посредничество, переговоры. Силовые способы подавления 

(урегулирования) конфликта. Возможность и необходимость политического урегулирования 

конфликтов. Основные способы прекращения политических конфликтов: капитуляция, 

компромисс, консенсус.  

Тема 3.1. Третья сторона в урегулировании конфликта. Миротворчество 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Особенности управленческой деятельности “третьей стороны”: посредничество, 

оказание “добрых услуг”, наблюдение за ходом переговоров, арбитраж. Основные методы 

деятельности “третьей стороны”. Переговорный процесс, его функции и основное содержание. 

Модели поведения партнеров в переговорном процессе («Избегающий», «Уступающий», 

«Отрицающий», «Наступающий»). Типы стратегий: «выигрыш-выигрыш», «проигрыш-

выигрыш», «проигрыш-проигрыш», «выигрыш-выигрыш». 

Тема 3.2. Переговорный процесс как способ разрешения политических конфликтов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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 3 

Тема практического занятия: Урегулирование международных конфликтов. 

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 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 3 
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Раздел 1. Конфликт 

как социально-

политическое 

явление 

7 Подготовка реферата 

8 Кейс-задание 

Раздел 2. 

Особенности 

современных 

конфликтов и 

средства их 

урегулирования 

7 Подготовка реферата 

8 Кейс-задание 

Раздел 3. Технологии 

предупреждения, 

управления, 

урегулирования, 

разрешения 

политических 

конфликтов 

7 Подготовка реферата 

8 Кейс-задание 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

45  

 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Властные отношения как базисная основа зарождения и развития политического 

конфликта. 

2. Конфликт как инструмент политики, как способ и форма властвования.  

3. Понятие конфликта, его природа и сущность. Конфликт и соревнование.  

4. Конфликт и конкуренция.  

5. Необходимые и достаточные условия возникновения конфликта.  

6. Современные представления о причинах социальных конфликтов.  

7. Экономическое и социальное неравенство как факторы социальной напряженности 

в обществе. Источники, причины возникновения и цели социального конфликта.  

8. Конструктивные и деструктивные функции социального конфликта в 

общественном развитии.  

9. Причины и движущие силы политического конфликта.  
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Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

 

1. Социальная дифференциация и противоречия интересов.  

2. Интересы, мотивы и притязания в конфликте.  

3. Личностные, групповые и институциональные причины возникновения политических 

конфликтов.  

4. Политический режим и социально-политические противоречия в обществе.  

5. Власть как объект столкновения интересов и позиций; властные отношения как 

базисная основа зарождения и развития политического конфликта. 

6. Конфликт как инструмент политики, как способ и форма властвования. Основные 

субъекты политических конфликтов. 

 

Кейс-задания: 

Задание 1. Составьте картографию международных конфликтов за последние пять лет. 

Задание 2. Составьте таблицу типологии конфликтов.  

 

Основания классификации политических 

конфликтов 

Соответствующие типы политических 

конфликтов 

   

 

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.  Современные конфликты и миротворчество : 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. Участие России в операциях вооруженных сил ООН по поддержанию мира.  

2. Миротворческая деятельность ООН как приоритетное направление ее 

деятельности.  

3. Роль и возможности ООН в деле мирного разрешения споров и конфликтов 

между государствами. 

4. Система средств и процедур урегулирования международных споров, 

предусмотренная Уставом ООН.  

5. Договорно-правовые основы применения ООН принудительных мер при 

урегулировании конфликтов.  

6. Роль Совета Безопасности ООН в процессе мирного урегулирования споров и 

ситуаций.  

7. Полномочия СБ ООН на применение принудительных действий для обеспечения 

эффективности принятых решений. 

8. Особенности (принципы) и функции миротворческих операций ООН – операций 

по поддержанию мира (ОПМ).  

9. Современные нетрадиционные функции миротворческих операций ООН.  



 16 

10. Новаторские формы миротворчества: превентивная дипломатия; поощрение к 

миру (установление мира); поддержание мира; миростроительство в 

постконфликтный период. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Распад Югославии и его влияние на европейскую безопасность. 

2. Конфликты в Афганистане в конце XX – начале XXI в. в контексте глобальных 

проблем безопасности. 

3. Индо-пакистанский конфликт и его глобальное значение.  

4. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): возможности и 

ограничения в урегулировании конфликтов 

5. НАТО и Совет евро-атлантического партнерства (СЕАП) в европейском механизме 

предотвращения и урегулирования конфликтов.  

6. Миротворческие механизмы на территории бывшего СССР и формы их 

взаимодействия с ООН и ОБСЕ. Традиционные и новые формы и методы 

поддержания мира.  

7. Опыт и практика урегулирования конфликтов в рамках Содружества Независимых 

Государств.  

8. Международно-правовая основа миротворческих операций стран – членов СНГ в 

рамках Содружества. 

9. Система принципов, средств и механизмов предупреждения и улаживания 

конфликтов нового поколения, разработанная странами СНГ.  

 

Кейс-задания: 

Задание 1. Проведите контент-анализ проблематики политических конфликтов в 

периодической печати за 2 - 3 месяца. 

Задание 2. Провести анализ использования «двойных стандартов» в отношении 

межгосударственных конфликтов со стороны  отдельных государств. 

 

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]. — 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. 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.  
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9. Модели поведения партнеров в переговорном процессе («Избегающий», 

«Уступающий», «Отрицающий», «Наступающий»).  

10. Технологии стратегий и тактик в переговорном процессе.  

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Типы стратегий: «выигрыш-выигрыш», «проигрыш-выигрыш», «проигрыш-

проигрыш», «выигрыш-выигрыш».  

2. Тактики переговоров: «видимое сотрудничество», «дезориентация партнера», 

«провокация чувства жалости у партнера», «ультимативная тактика», «лавирование резервами 

уступок».  

3. Тактические приемы: «закрытая дверь», «визирование», «внешняя опасность» и др.  

4. Национальные стили ведения переговоров.  

5. Личностный стиль ведения переговоров. 

6. Роль и возможности третьей стороны в урегулировании конфликта. 

 

Кейс-задания: 

Задание 1 Составить алгоритм формирования посредниками ориентации сторон 

политического конфликта на поиск совместного решения. 

Задание 2. 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 

      

 

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. — 

(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). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

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

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

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

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 
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Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
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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. «Конфликт как социально-политическое явление». 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – УК-5, ОПК-3; ОПК-4.  

1. Международный конфликт – это... (отметить наиболее 

важные признаки): 

а) отсутствие стабильности в международных отношениях; 

б) отсутствие сотрудничества; 

в) столкновение интересов; 

г) кризис в межгосударственных отношениях; 

д) насилие в межгосударственных отношениях. 

 

2. Наиболее распространенные причины межгосударствен- 

ных конфликтов (отметить): 

а) разбалансированность международной системы; 

б) изменение положения и статуса государств; 

в) «структурное угнетение»; 

г) агрессивность; 

д) гонка вооружений; 

е) слабость одной из сторон. 

 

3. В эпоху биполярного мира вооруженные конфликты и 

войны чаще всего имели место: 

а) в слаборазвитых странах Азии; 

б) в слаборазвитых странах Африки; 



 23 

в) в слаборазвитых странах Латинской Америки; 

г) все вышеперечисленное; 

д) в странах Европы. 

 

4. «Структурную теорию агрессии» предложил: 

а) Й. Галтунг; 

б) Д. Коляр; 

в) Р. Каплан; 

г) М. Дойч. 

д) Дж. Зиммаль. 

 

5. Конфликты и войны, возникающие в странах «третьего 

мира», отличаются особой: 

а) жестокостью; 

б) дикостью; 

в) варварством; 

г) все вышеперечисленное; 

д) доброжелательностью. 

 

6. Какие категории военных задач выделяют специалисты 

в области стратегических исследований: 

а) участие в военных операциях; 

б) оказание помощи местной гражданской администрации; 

в) оказание гуманитарной помощи населению при стихийных 

бедствиях, поддержка неправительственных организаций, помощь 

беженцам; 

г) осуществление односторонних военных операций; 

д) все перечисленное? 

 

Раздел 2. «Особенности современных конфликтов и средства их урегулирования» 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 
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Код контролируемой компетенции – ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8. 

1. Миротворческие операции включают в себя: 

а) собственно миротворчество; 

б) поддержание мира; 

в) понуждение к миру; 

г) построение мира; 

д) все перечисленное. 

 

2. «Принуждение к миру» стало особенно популярно: 

а) в странах запада; 

б) в НАТО; 

в) все вышеперечисленное; 

г) в ООН; 

д) в странах «третьего мира». 

 

3. Важную роль в урегулировании международных конф- 

ликтов играет: 

а) ОПЕК; 

б) НАТО; 

в) ООН; 

г) Красный Крест. 

 

4. Наличие национальных средств массового поражения 

либо уничтожения: 

а) снижает вероятность возникновения конфликтов с теми или 

иными геополитическими конкурентами либо партнерами; 

б) выступает источником дополнительного давления со сторо- 

ны региональных либо глобальных лидеров, включая ООН; 

в) выводит государство из пространства гарантий суверенно- 

сти, закрепленных в нормах международного права; 

г) создает предпосылки возникновения конфликта в случаях 

использования ядерных, химических, бактериологических наступа- 

тельных средств ведения боевых действий. 
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5. Конкуренция на рынке вооружений: 

а) способствует укреплению государственного суверенитета 

малых стран и народов, обеспечивая им доступ к современным тех- 

нологиям обеспечения национальной безопасности; 

б) интенсифицирует столкновение геоэкономических интере- 

сов великих держав как традиционных центров военно-технического 

прогресса; 

в) создает новые источники международных конфликтов ма- 

лой интенсивности; 

г) образует дополнительные стимулы для расширения масшта- 

бов контроля за вооружениями на основе двусторонних договорен- 

ностей. 

 

6. Ограничение доступа к ядерным технологиям: 

а) снижает опасность экологических катастроф, гонки воору- 

жений, трансформации организованной преступности; 

б) препятствует развитию национальных научных школ, про- 

тиворечит целям использования современного знания для формиро- 

вания конкурентоспособных производительных сил в структурах 

национальной экономики государств традиционной культуры; 

в) гарантирует стратегическую стабильность в мире на пер- 

спективу, доступную научным методам прогнозирования; 

г) способствует возникновению региональных конфликтов вы- 

сокой степени интенсивности. 

 

Раздел 3. «Технологии предупреждения, управления, урегулирования, разрешения политических конфликтов» 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции –  ПК-1; ПК-2; ПК-3. 
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1. Наиболее эффективные пути разрешения конфликтов... 

а) институализация; 

б) переговоры; 

в) заключение союзов; 

г) подавление агрессивной стороны; 

д) вмешательство/посредничество внешней силы; 

е) создание системы коллективной безопасности. 

 

2. Сотрудничество – это взаимодействие сторон, при кото- 

ром наблюдается... (отметить): 

а) отсутствие конфликта; 

б) совпадение интересов; 

в) дипломатические контакты; 

г) стремление к реализации общего интереса; 

д) союзнические отношения. 

 

3. Среди внешних конфликтов наиболее распространен- 

ными являются: 

а) территориальные притязания; 

б) дипломатические споры; 

в) экономические противоречия; 

г) все вышеперечисленное; 

д) межличностные конфликты. 

 

4. Какие отличительные черты характерны для кризиса: 

а) кризис связан с фактором времени; 

б) кризис характеризуется интенсивностью, уплотнением, на- 

пряженностью происходящих событий; 

в) формирование восприятия сопровождающих кризис собы- 

тий политическим классом, лицами, принимающими решения, насе- 

лением; 

г) кризис нередко сопровождается жестокостью, насилием, 

жертвами; 

д) все перечисленное? 
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5. Какие методы используют для предупреждения и уре- 

гулирования конфликтов: 

а) традиционные; 

б) институциональные; 

в) традиционные и институциональные; 

г) нетрадиционные; 

д) неинституциональные? 

 

6. Что предполагает «переговорная стратегия»: 

а) определение действующих лиц; 

б) классификация; 

в) выявление иерархии ценностей; 

г) анализ соотношений между целями и средствами; 

д) все перечисленное? 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемо

й компетенций 

Вопросы /задания 

УК-5 

ОПК-3 

ОПК-4 

1. Основные направления научных исследований международных 

конфликтов. 

2. Конфликт как форма проявления противоречий. Понятия 

конфликта. Условия перерастания противоречий в конфликт. 

3. Конфликт как феномен международных отношений. 

Международно-политический конфликт как частный случай 

конфликта. Слагаемые сущности международного конфликта. 

4. Процесс усиления конфликтных отношений.  

5. Основные механизмы эскалации и деэскалации конфликта.  

6. Кризис как особая фаза конфликта.Типология кризисов.Механизм 

принятия решений в условиях кризиса.Роль лидера в условиях 

кризиса. 

7. Пространственное и временное измерение конфликта. Динамика 

развития конфликта. Латентная (скрытая) и открытая фазы 

конфликта.  

8. Стадии развития международных конфликтов. Интенсивность 

конфликта и ее колебания во времени.  

9. Структура конфликта. Мотивация конфликта и цели участников. 

Тип, характер и количество «конфликт-объектов».  

10. Типы поведения участников конфликта (стратегия и тактика, 

комплекс средств и методов достижения целей).  

11. Функции конфликта для непосредственных участников и для всей 

системы международных отношений.  

12. Типы (классификация) международных конфликтов.  

13. Возможности и ограничения при воздействии на конфликт. 

Соотношение силовых и несиловых механизмов поведения в 

конфликте (методов решения проблем). 

14. Международная составляющая внутригосударственных 

социально-политических (политических) конфликтов. 

15. Религиозная, конфессиональная, национальная, экономическая и 

территориальная «окраска» современных конфликтов.  

16. Особенности и последствия международных конфликтов XX в. 

Специфика международных конфликтов 1990-х гг.  

17. «Конфликты идентичности». «Асимметричные угрозы» и 

«асимметричные конфликты» начала XXI в. 

18. Основные условия и правила выбора средств мирного 
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урегулирования споров и конфликтов.  

19. Переговорный процесс при урегулировании конфликтов, его 

особенности. Планирование переговоров. Преимущества и 

недостатки переговоров как основного средства мирного 

урегулирования конфликтов. 

20. Процедура расследования конкретных споров и кризисных 

ситуаций, установления фактических обстоятельств того или 

иного конфликта.  

21. Согласительная процедура в урегулировании конфликтов. 

22. Возможности и ограничения применения арбитража в 

урегулировании конфликтов.  

23. Судебное разбирательство в урегулировании конфликтов.  

24. Управление конфликтом: понятие, содержание и задачи. 

«Разрешение конфликта» и «урегулирование конфликта».  

25. Понятие «третья  сторона»  в  урегулировании конфликтов. 

Основные цели и формы  воздействия третьей стороны на 

участников конфликта.  

26. Посредничество и добрые услуги в урегулировании конфликтов. 

27. Разработка стратегии и тактики переговоров. Цели, приёмы и 

методы ведения переговоров по урегулированию конфликта. 

Оформление результатов переговоров. 

28. Вынужденные и добровольные компромиссы при урегулировании 

конфликта. Условия и принципы консенсуса.  

29. Арабо-израильский конфликт как основа евразийской дуги 

нестабильности и долгосрочный вызов глобальной безопасности. 

30. Войны в Ираке в конце XX – начале XXI в. 

31. Распад Югославии и его влияние на европейскую безопасность. 

32. Конфликты в Афганистане в конце XX – начале XXI в. в 

контексте глобальных проблем безопасности. 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

33. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): 

возможности и ограничения в урегулировании конфликтов 

34. НАТО и Совет евро-атлантического партнерства (СЕАП) в 

европейском механизме предотвращения и урегулирования 

конфликтов.  

35. Миротворческие механизмы на территории бывшего СССР и 

формы их взаимодействия с ООН и ОБСЕ. Традиционные и новые 

формы и методы поддержания мира.  

36. Опыт и практика урегулирования конфликтов в рамках 

Содружества Независимых Государств.  

37. Международно-правовая основа миротворческих операций стран 

– членов СНГ в рамках Содружества. 

38. Система принципов, средств и механизмов предупреждения и 

улаживания конфликтов нового поколения, разработанная 

странами СНГ.  

39. Участие России в операциях вооруженных сил ООН по 

поддержанию мира.  
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40. Миротворческая деятельность ООН как приоритетное 

направление ее деятельности. Роль и возможности ООН в деле 

мирного разрешения споров и конфликтов между государствами. 

41. Система средств и процедур урегулирования международных 

споров, предусмотренная Уставом ООН.  

42. Договорно-правовые основы применения ООН принудительных 

мер при урегулировании конфликтов.  

43. Роль Совета Безопасности ООН в процессе мирного 

урегулирования споров и ситуаций. Полномочия СБ ООН на 

применение принудительных действий для обеспечения 

эффективности принятых решений. 

44. Особенности (принципы) и функции миротворческих операций 

ООН – операций по поддержанию мира (ОПМ).  

45. Современные нетрадиционные функции миротворческих 

операций ООН.  

46. Новаторские формы миротворчества: превентивная дипломатия; 

поощрение к миру (установление мира); поддержание мира; 

миростроительство в постконфликтный период.  

47. Конфликты на постсоветском пространстве и роль России в их 

урегулировании. 

48. Армяно-азербайджанский (Нагорно-Карабахский) конфликт и 

современное противостояние Азербайджана и Армении. Роль 

России в урегулировании. 

49. Грузино-осетинские (1992 и 2008 г.) и грузино-абхазский (1994 г.) 

вооруженные конфликты. Роль России в конфликтах. 

50. «Замороженный» молдавско-приднестровский конфликт. Участие 

России в урегулировании конфликтной ситуации. 

51. Региональные механизмы поддержания стабильности и 

обеспечения безопасности: Шанхайская Организация 

Сотрудничества (ШОС); Региональная антитеррористическая 

структура (РАТС) ШОС. 

52. Основные характеристики конфликта «Север – Юг». 

53. Проблемы и возможности преодоления разрыва между Севером и 

Югом.  

54. Военный конфликт как социальное явление. Объект, предмет, 

сущностные признаки военного конфликта. Виды военных 

конфликтов (война и вооруженный конфликт). 

55. Формы и этапы (фазы развития) международного вооруженного 

конфликта. Вооруженные конфликты немеждународного 

характера. 

56. Последствия вооруженных конфликтов (гуманитарные, 

экономические, социокультурные, социально-политические, 

экологические, собственно военные). 

ПК-1 
Аналитическое задание: Методология анализа и 

урегулирования современных международных конфликтов 

Вариант 1. Проанализируйте любой (на ваше усмотрение) 
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ПК-2 

ПК-3 

современный международный конфликт. 

Вариант 2. Проанализируйте этапы любого (на ваше 

усмотрение) современного международного военного конфликта. 

Вариант 3. Проанализируйте роль международных 

организаций в процессе урегулирования любого (на ваше 

усмотрение) современного международного конфликта. 

Вариант 4. Проанализируйте механизмы возможного 

разрешения или урегулирования любого (на ваше усмотрение) 

современного международного конфликта. 

Вариант 5. Проанализируйте последствия любого (на ваше 

усмотрение) произошедшего в XXI веке международного военного 

конфликта. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

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.  Современные конфликты и миротворчество : 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). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Нигматуллина, Т. А.  Политическая медиация: учебное пособие для вузов / 

Т. А. Нигматуллина, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

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. — 
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(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 

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; 

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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− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе 

в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

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

оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

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



34 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

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

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

университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий путем разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Практикум анализа международных ситуаций» является 

овладение студентами сущностными и содержательными характеристиками исследовательской 

практики в сфере международных отношений, уяснение возможностей основных 

методологических подходов, методов и методик изучения международной проблематики, 

обретение компетенций, требуемых для организации и проведения методологически грамотных 

исследований. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Уметь системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические 

смысловые нагрузки и значение проблем попадающих в фокус профессиональной 

деятельности. 

2. Владеть основными и базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций. 

3. Научиться давать оценку применяемых методов и подходов в национальных 

программах исследований. 

4. Научиться применять методы прикладного анализа для выработки заключений и 

оснований о состоянии международной среды. 

 

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: ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2 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 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2  

Способен 

осуществлять поиск и 

применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные 

средства для 

комплексной 

постановки и решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.1. 

Применяет современные технологии поиска, 

обработки и анализа информации для 

интерпретации и прогноза развития 

международно-политических процессов. 

ОПК-2.2. 

Использует специализированные базы данных 

и 

программные средства для оперативного 

поиска 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2.3. 

Адекватно оценивает получаемые сведения 

для 

выявления имеющихся информационных 

лакун и 

выявляет попытки информационно- 

пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-2.4. Проводит квантификацию 

качественных сведений 

и содержательную интерпретацию 

количественных данных. Использует 

Знать: 

современные 

технологии 

поиска, 

обработки и 

анализа 

информации 

Уметь:  
Строить 

дедуктивные 

формализованные 

модели для 

анализа 

политических 

ситуаций. 
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программные 

средства многомерного анализа информации, 

выявления значимых взаимосвязей между 

различными типами данных. Строит 

дедуктивные 

формализованные модели для анализа 

политических ситуаций. 

 

Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3  

Способен оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно-

политические 

процессы на основе 

применения методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические и эмпирические 

методы 

для анализа и оценки международно-

политических 

процессов и ситуаций различных уровней. 

Владеет 

позитивистской и герменевтической 

методологией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки, 

предлагает рекомендации по урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, затрагивающих, 

прежде 

всего интересы Российской Федерации. 

Знать: 

теоретические и 

эмпирические 

методы 

для анализа и 

оценки 

международно-

политических 

процессов и 

ситуаций 

 

Уметь: 

прогнозировать 

развитие 

ситуаций с 

использованием 

метода сценарной 

разработки 

 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 

Способен 

самостоятельно 

разрабатывать и 

оформлять 

аналитические 

материалы 

ПК-1.1.  

Дает комплексную оценку международно-

политическим процессам, делая обоснованные 

выводы. 

ПК-1.2.  

Разрабатывает прогнозы по развитию 

глобальных и региональных трендов на 

кратко, средне- и долгосрочную перспективы. 

ПК-1.3.  

Разрабатывает корпоративные стратегии 

развития в областях профессиональной 

компетентности с применением навыков 

международно-политического анализа. 

ПК-1.4.  

Проводит и координирует аналитическую 

работу в сфере международных контактов с 

разработкой экспертных заключений и 

практических рекомендаций. 

Знать: 

корпоративные 

стратегии 

развития в 

областях 

профессионально

й компетентности  

Уметь: 

разрабатывать 

прогнозы по 

развитию 

глобальных и 

региональных 

трендов на 

кратко, средне- и 

долгосрочную 

перспективы 

ПК-2 

Способен 

организовывать и 

координировать 

проекты, в том числе 

международные, в 

качестве 

ответственного 

исполнителя и 

руководителя 

младшего и среднего 

звена 

ПК-2.1. 

Выполняет руководство и координацию 

проекта, в том числе с участием иностранных 

партнеров. 

ПК-2.2.  

Ориентируется в налоговой и правовой 

системе Российской Федерации с целью 

грамотной реализации и финализации проекта. 

ПК-2.3.  

Составляет отчетную документацию по 

итогам реализации проекта. 

Знать: 

основные 

характеристики 

налоговой и 

правовой системы 

Российской 

Федерации с  

Уметь: 

составлять 

отчетную 

документацию по 

итогам 

реализации 

проекта. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
56  56   

Лекционные занятия 18  18   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 36  36   

из них: в форме практической подготовки 28  28   

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 Экзамен  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

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о

 т
и

п
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 
К

о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
/ 

и
н

а
я

 к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 

р
аб

о
та

 
и

з 
н

и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 2 

Раздел 1. Сущность методологии 

и методологического анализа 

внешнеполитических процессов  

36 12 24 8  16 9 

    

Тема 1.1. Сущность 

методологического анализа 

внешнеполитических процессов 

18 6 12 4  8 4 
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Тема 1.2. Междисциплинарные 

исследования как особая форма 

внешнеполитических 

исследований 

18 6 12 4  8 5 

    

Раздел 2. Базовые методики 

исследования международных 

процессов 

36 12 24 8  16 9 

    

Тема 2.1. Особенности системного 

моделирования как метода 

прикладного анализа 

международных процессов 

18 6 12 4  8 4 

    

Тема 2.2. Отечественный и 

зарубежный опыт применения 

экспертных оценок в анализе 

внешнеполитических ситуаций и 

процессов. 

18 6 12 4  8 5 

    

Раздел 3. Прикладной анализ 

международных конфликтов 
16 10 6 2  4 10 

    

Тема 3.1. Базовые характеристики 

международных конфликтов, их 

роль в аналитической практике 

8 5 3 1  2 5 

    

Тема 3.2. Алгоритм исследования 

международных конфликтов, 

критерии оценки сил и сторон 

конфликта 

8 5 3 1  2 5 

   

 

2 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час)       

     

18 

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен       

     

Общий объем, часов 108 34 54 18  36 28   2 18 

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Сущность методологии и методологического анализа 

внешнеполитических процессов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Прикладной политический анализ (ППА) как направление международных 

исследований. Разграничение прикладной и теоретической политологии. Определение и 

методологическая специфика политического анализа. 

Теоретико-методологические основы внешнеполитического анализа (ВПА). Основные 

теоретические подходы и модели во внешнеполитическом анализе. «Мозговые центры» и их 

роль в формировании внешней политики государств. Развитие политической экспертизы и ВПА 

в России. Классификации субъектов политического анализа и требования к ним. 

Характеристика этапов информационно-аналитической работы специалиста-

международника.  Отчетно-информационные документы в сфере международных отношений. 

Тема 1.1. Сущность методологического анализа внешнеполитических процессов 

Перечень изучаемых элементов содержания 



 9 

Определение и методологическая специфика политического анализа. ППА как направление 

научных исследований, его место в структуре политологического знания. Определения ППА, 

его основные компоненты. Предмет ППА, его характерные черты и основные особенности. 

Разграничение прикладных и теоретических исследований в политической науке, их 

основные особенности. 

Содержание деятельности политического аналитика. Основные качества политического 

эксперта. Классификации политических экспертов. Профессиональные требования к 

политическому эксперту. 

 

Тема 1.2. Междисциплинарные исследования как особая форма внешнеполитических 

исследований 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Критерии разграничения фундаментальных и прикладных исследований в политической науке.  

2. Роль прикладного анализа и "мозговых трестов" в практической политике.  

3. Основные исследовательские направления в области прикладного внешнеполитического анализа.  

4. Типы политического анализа.  

5. Анализ политических процессов, институтов, решений, взаимодействий, последствий, 

результатов и др.  

6. Разработка программы и методики проведения прикладного внешнеполитического исследования. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Содержание и основные особенности прикладного 

внешнеполитического анализа (ВПА) 

Форма практического задания:; контрольная работа, практикум.  

Темы контрольных работ 

1. Понятие и предметная область прикладного политического анализа 

2. Основные функции прикладного политического анализа. 

3. Классификация методов внешнеполитических исследований. 

4. Сущность методологического анализа внешнеполитических процессов.  

5. Уровни методологического анализа. 

6. Дисциплинарная методология в исследовании внешнеполитических явлений. 

7. Основные подходы к определению предмета ВПА. 

8. Место ВПА в системе научного знания. 

9. особенности ВПА как субдисциплины, ее отличия от ТМО. 

10. Связь ВПА с процессом принятия внешнеполитических решений? 

11. Основные исторические этапы развития ВПА.  

12. Причины расцвета ВПА и политической экспертизы в целом после Второй мировой войны. 

 

Практикум 

Задание 1. В политологических журналах «ПОЛИС», «Полития», «Политическая 

наука», «ПОЛИТЭКС» и других найдите статьи, в которых описаны результаты 

международных политических исследований. Определите их вид, обоснуйте свою точку зрения. 

 

Задание 2. Подготовьте обзор научной статьи, посвященной анализу политической 

ситуации в одном из регионов планеты (Западная Европа, Ближний Восток, Юго-Восточная 

Азия, Латинская Америка и т. д.)  

Для анализа используйте статьи, опубликованные в 20020 – 2023 гг. в ведущих 

отечественных политологических и международных журналах, таких как «Полис. 
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Политические исследования», «Мировая экономика и международные отношения», 

«Международная жизнь», «Вестник международных организаций», «Международные 

процессы», ««Россия в глобальной политике», «Вестник МГИМО-Университета» и другие. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2. Базовые методики исследования международных процессов 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Прикладные методы экспертно-аналитической работы. Разработка практических 

рекомендаций и комплексирование экспертных материалов. Контент-анализ в области 

международных отношений и его характеристика. ехника ивент-анализа при изучении 

международных отношений. Ситуационный анализ в области международных отношений. 

Дескриптивный анализ и мониторинг политических событий. Метод ментального картирования 

при анализе международных отношений и политических процессов. 

Моделирование и проектирование в политическом анализе. Методы экспертных оценок. 

Математические методы изучения международных процессов. Социологические и 

психологические методы политического анализа. Проблемно-политическая ситуация: 

структура, виды, задачи. 

Тема 2.1. Особенности системного моделирования как метода прикладного анализа 

международных процессов  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Моделирование для анализа политических процессов и международных отношений. Виды 

моделей. Матричный метод и теория игр. Метод анализа иерархий. Иерархическая модель 

прогноза вероятного развития международных ситуации. Основные этапы игрового 

моделирования политических процессов (конфликтов) 

Контент-анализ: определение, история, область применения. Этапы контент-анализа. 

Виды контент-анализа. Методика ивент-анализа. Основные этапы методики ивент-анализа. 

Тема 2.2. Отечественный и зарубежный опыт применения экспертных оценок в 

анализе внешнеполитических ситуаций и процессов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Анализ ситуации, взаимодействия между субъектами политической системы в 

определенный период времени Виды ситуационного вализа. Стадии ситуационного анализа. 

Основные элементы подготовительного этапа ситуационного анализа. Целеполагание. Формы 

коллективной экспертизы в рамках проведения ситанализа. Формирование группы 

экспертов.Подготовка аналитического сценария и информационного досье. Оценка результатов. 

Методика экспертных оценок, аналитическая экспертная оценка международных 

ситуаций. Экспертный опрос. Элементы исследования с применением экспертных оценок. 

Мозговой штурм, метод синектики, метод комиссий. Метод Дельфы Метод сценариев. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Анализ политической ситуации 

Форма практического задания: контрольная работа, практикум.  

Темы контрольных работ: 
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1. Анализ международной политической ситуации как направление прикладных 

политических исследований. 

2. Внешнеполитическая и международная политическая ситуация, ее содержание и 

компоненты анализа. 

3. Основные типы и характеристики международно-политической ситуации. 

4. Международный политико-психологический климат, его компоненты. 

5. Основные методы внешнеполитического анализа (общая характеристика). 

6. Метод ситуационного анализа академика Е.М. Примакова. 

7. Основные виды ситуационного анализа. 

8. Этапы ситуационного анализа. 

9. Метод экспертной оценки и технология «брейнстоминга». 

10. Групповые заочные методы экспертных оценок. Метод Дельфи 

 

Практикум 

Задание 1. Подготовьте прогнозный сценарий, описывающий возможное развитие 

политической ситуации в одном из интересующих вас международных регионов. Результаты 

работы представьте в форме сценария-эссе или аналитического сценария, используя 

соответствующий стиль представления материала (публицистический или строго научный). 

Задание 2. Составьте научный обзор литературы по теме исследования, связанного с 

изучением политической ситуации в одном из регионов мира. 

Обзор должен состоять их четырех основных частей: 

1) описание научной проблемы, которой посвящен обзор,  

2) описание и анализ основных теоретических работ по изучаемой проблеме;  

3) описание и анализ основных актуальных эмпирических работ по изучаемой проблеме;  

4) вывод о лакунах в данной области исследований, которые нуждаются в дальнейшем 

изучении.  

Приложите к научному обзору библиографический список с полным 

библиографическим описанием использованных источников. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Прикладной анализ международных конфликтов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интернационализация внутриполитических конфликтов как политический феномен. 

Потенциальные зоны конфликтогенности в современном мире. «Демографическое 

наступление» Юга на Север и его политические последствия. Влияние 

внутриполитической борьбы на формирование и реализацию внешнеполитического курса. 

Формальные и неформальные коалиции в мировой политике. Борьба мировых держав за 

господство в геостратегических комплексах.  

 

Тема 3.1. Базовые характеристики международных конфликтов, их роль в 

аналитической практике 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Внешнеполитическая стратегия и тактика. Механизм внешнеполитического 

целеполагания. Внешнеполитическая идеология и внешнеполитическая доктрина. 
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Внешнеполитический курс, причины его переориентации. Внешнеполитические проблемы, их 

типология.Способы разрешения международных политических проблем. 

Специфика современных международных политических конфликтов. Причины 

международных конфликтов. Конфликты и войны в современном мире. Понятие и особенности 

асимметричного конфликта.Соотношение сил институциональных субъектов политики. 

Формальные и неформальные коалиции. Иностранное вмешательство как способ политической 

борьбы. 

Тема 3.2. Алгоритм исследования международных конфликтов, критерии оценки 

сил и сторон конфликта 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Моделирование и анализ внешнеполитических конфликтов. Информационно-

аналитические технологии и принятие решений в сфере международных отношений. 

Компьютерные средства анализа внешнеполитических конфликтов. Разработка «профиля» 

этнополитического конфликта. Анализ конфликтных ситуаций и моделирование стратегий 

антитеррористической деятельности. Профиль терроризма и моделирование стратегии 

антитеррористической деятельности. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Современные методики оценки, моделирования и 

прогнозирования конфликтной ситуации. 

Форма практического задания:  контрольная работа, практикум.  

Темы контрольных работ 

1. Методы прогнозирования международных конфликтов. 

2. Информационно-аналитические методики и их прикладное использование. 

3. Современные ситуационно-кризисные центры (СКЦ) и их роль во 

внешнеполитическом анализе. 

4. Структуры кризисного реагирования иностранных государств (на примере СКЦ МИД 

ФРГ, Италии, и Швеции и других стран мира – по выбору студента). 

5. Система ситуационных центров органов государственной власти России, их 

структура, задачи, направления деятельности. 

6. Анализ факторов внешней среды (SWOT-АНАЛИЗ и STEEPLE-анализ). 

7. Когнитивная система анализа (метод когнитивного картирования). 

 

Практикум. 

Выполнить одно из предложенных ниже заданий (по выбору студента): 

Задание 1. Провести контент-анализ международных ситуаций  

Задание 2. Провести ивент-анализ международных ситуаций  

Задание 3. Провести интент-анализ политического дискурса  

Задание 4. Провести когнитивное картирование 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 2 

Раздел 1. Сущность 

методологии и 

методологического 

анализа 

внешнеполитических 

процессов 

6 Выполнение кейс - задания 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Базовые 

методики 

исследования 

международных 

процессов 

6 Выполнение кейс - задания 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Прикладной 

анализ 

международных 

конфликтов 

5 Подготовка реферата 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

34  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

34  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Понятие международных отношений, мировой политики, мировой системы, 

международных взаимодействий.  
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2. Система международных отношений, её структура и основные тенденции её 

эволюции.  

3. Ситуация как стадия политического процесса. Типология политических ситуаций.  

4. Понятие методологии научного исследования: концепции, теории, парадигмы.  

5. Общая характеристика системного подхода. Системный анализ.  

6. Понятие научного исследования.  

7. Теоретико-методологическая и методическая части программы исследования.  

8. Специфика наблюдения, его виды.  

9. Анкетирование. Общая структура анкеты, принципы ее составления.  

10. Виды и типы интервью.  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1.Ситуация как стадия политического процесса.  

2.Типология политических ситуаций.  

3.Типология политических противоречий.  

4.Объективная и субъективная составляющая политического интереса.  

5.Мнимые политические интересы и псевдопроблемы.  

6.Ранжировка политических проблем, методика их оценки.  

7.Проблемная ситуация и характер взаимодействия внешнеполитических субъектов.  

8.Понятие методологии научного исследования (концепции, теории, парадигмы).  

9.Классификация методов научного исследования, ее основные критерии.  

10. Ситуационный анализ.  

 

Название кейс-заданий к Разделу 1 

1. Кейс «Организация объединенных наций» 

В XXI в. наш мир предстает единым социально-экономическим организмом, существование 

которого невозможно без совместных и согласованных действий правительств, представителей 

общественности и деловых кругов разных стран. Для координации деятельности мирового 

сообщества, решения споров, борьбы с глобальными и региональными проблемами созданы 

разные международные организации. Международная организация - это объединение трех или 

более правительств, межправительственных или общественных сообществ, направленное на 

решение определенных общих вопросов или реализации проектов. ООН сегодня является 

универсальной организацией, которая выполняет и общеполитические, и специализированные 

функции, поскольку включает более взаимосвязанных объединений. Как вы считаете, что 

ожидает Организацию Объединенных Наций в будущем: закрытие или реорганизация, 

появление единого правительства или возможен другой вариант развития? Выскажите 

и обоснуйте свое мнение по данному вопросу. 

 

2. Кейс «Региональные и локальные конфликты» 

Региональные и локальные конфликты (военная операция НАТО в Югославии в 1999 г., в 

Афганистане в 2001 г., в Ираке в 2003 г., в Ливии в 2011 г., проблемы в Секторе Газа, в не- 

признанном Курдистане).  

Прочитайте текст. «Конфликт - наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, 

целях и взглядах. Он возникает в процессе социального взаимодействия и заключается в 

противодействии участников этого взаимодействия, а также сопровождается негативными 

эмоциями, выходящими за рамки правил и норм, принятых в мировом сообществе. В практике 

ООН категория национально-освободительных войн как пример международных конфликтов 

включает: 

1) войны колониальных стран и народов, под которыми понимаются войны народов 

несамоуправляющихся, а также подмандатных и подопечных территорий, находящихся под 

колониальным господством; 
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2) войны народов, борющихся против расистского господства; 

3) войны, которые ведутся народами против правительств, хотя и не являющихся 

колониальными или расистскими, однако действующих в противоречии с принципом 

равноправия и самоопределения. 

Ответьте на следующие вопросы 

1. Влияют ли межнациональные конфликты на целостность страны? Приведите примеры. Как 

вы думаете, решит ли человечество проблему «региональных и локальных конфликтов»? 

Обоснуйте свой ответ. Предложите способы решения данной проблемы. 

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: 

25.05.2022). 

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: 

25.05.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Становление и развитие институционального подхода в исследовании политических и 

социально-экономических процессов.  

2. Системный анализ в политических и социально-экономических исследованиях.  

3. Методика формализованного наблюдения.  

4. Получение, обработка и использование экспертной информации.  

5. Достоинства и недостатки применения методики экспертных оценок.  

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Работа эксперта с информацией. Основные составляющие информационного 

потока. 

2. Принципы формирования информационного массива, необходимого для 

последующих аналитических обобщений. 

3. Фокусированный анализ и его стадии. Матрица «фокусированного анализа». 

4. Этапность аналитической работы. Стадии работы с текстом. 

5. Основные виды работы с источниками внешнеполитической информации. 

6. Способы проверки правдивости сообщений. Параметры измерения ценности 

источника. 

7. Типы и специфика текстуальных источников внешнеполитического анализа и 

связанные с ними жанры анализа.  

8. Понятие внешнеполитической стратегии и тактики.  

9. Аналитические формы и их особенности в сфере исследования внешней политики 

10. Методы прикладного анализа и их практическое применение в деятельности 

внешнеполитических аналитиков 

11. Целевое структурирование внешнеполитического анализа и особенности 

оперативной аналитической работы 

12. Метод моделирования в исследовании мировой политики. 
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Название кейс-заданий к Разделу 2 

1. Кейс «Военная доктрина РФ».  

На основе анализа современной Военной доктрины РФ проведите контент-анализ на основе 

пропозициональных единиц. Проведите сравнение с основными положениями предыдущих 

документов: Военной доктрины РФ 2000 и 2010 гг. Выделите основные отличия. 

 

2. Кейс «Проблема Нагорного Карабаха в международных отношениях». 

Детализация задания: 

1. Рассмотреть проблему развития конфликта Нагорном Карабахе. 

2. Проанализировать реакцию мировой общественности на развитие конфликта и ее 

последствия в международных отношениях. 

3. Исследовать международно-правовое урегулирование ситуации вокруг Нагорного 

Карабаха 

4. Обратить внимание на расширение масштаба конфликта в Нагорном Карабахе. 

5. Обозначить международные аспекты противостояния в Нагорном Карабахе. 

6. Раскрыть сущность проблемы как угрозы международной безопасности (социально-

экономическое положение в стране). 

7. Предложить оптимальные пути решения карабахской проблемы. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Рой, О. М.  Исследования социально-экономических и политических процессов : учебник для 

вузов / О. М. Рой. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 331 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12349-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453536 (дата обращения: 25.05.2022).  

2.  Рой, О. М.  Исследования социально-экономических и политических процессов. Практикум : 

учебное пособие для вузов / О. М. Рой, А. М. Киселева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12078-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453656 (дата обращения: 

25.05.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Процедура проведения исследования на основе экспертных оценок.  

2. Охарактеризуйте метод Дельфи, метод «мозговой атаки», метод прогнозных 

сценариев.  

3. Переговорные стратегии и переговорные позиции, их типология.  

4. Переговорная тактика, её основные элементы и их соотношение.  

5. Использование ивент-анализа для построения графика конфликтного взаимодействия.  

6. Алгоритм исследования международных конфликтов  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Фокус-группы. Особенности проведения, преимущества и недостатки.  

2. Понятие «документ», характеристики документа. Виды документов.  

3. Методология, методика контент-анализа.  

4. Сущность ивент-анализа. Техника применения методики ивент-анализа.  

5. Прикладной интент-анализ  

6. Основные понятия и процедура применения когнитивного картирования.  

7. Понятие, виды экспертных оценок и направления их использования.  

Название кейс-заданий к Разделу 1 
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1. Кейс «Теоретико-игровой анализ международной ситуации».  

Задача: подготовить презентацию (Power Point) с теоретико-игровой интерпретацией 

реальной международной (военной) ситуации. Изложить исторический контекст событий, в том 

числе с привлечением материала, полученного в рамках курсов «История международных 

отношений», «Современные международные отношения». Разработать сценарий развития 

событий, обосновать стратегии участников. 

Технология выполнения задания: изучение материалов СМИ, контент-анализ, 

факторный анализ, матрица SWOT, игровое моделирование (дилемма узника, анализ выгод и 

издержек и др.) 

Форма отчёта: текст выступление студента на занятии + компьютерная презентация по 

теме. 

 

2. Кейс «Сравнительный внешнеполитический анализ». 

Задание. Приведите сравнительные характеристики методов системно-диагностического, 

ситуационно-факторного анализа и сценарно-базового прогнозирования, используемых 

при разработке внешнеполитических стратегий. 

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. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15462-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516873 

(дата обращения: 14.03.2023). 

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: 25.05.2022).  

3. Хрусталев, М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза : 

учебное пособие для вузов / М.А. Хрусталев ; научн. ред. и сост. А.А. Байков, И.А. Истомин ; 

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2017. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457591 (дата обращения: 

19.02.2020). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 
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Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
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Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

характеризующих этапы формирования компетенций 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел -1 «Сущность методологии и методологического анализа внешнеполитических процессов» 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-2 

 

1. Основные методы анализа (А) и объяснения (О) в МО (расставить):  

а) Наблюдение;  

б) Эксперимент;  

в) Контент-анализ;  

г) Моделирование;  

д) Сравнение;  

е) Прогнозирование;  

 

2. В рамках прогностических методов изучения МО:  

а) Используются общенаучные методы и конкретные методики;  

б) Используются факторный и сравнительный анализ;  

в) Существуют динамический и статический аспекты;  

г) Исследуются потенциал государств и их моральные факторы;  

д) Составляются сценарии возможного развития ситуации;  

е) Используется дельфийский метод  

 

3. Элементами научного знания являются  

а. теория  

б. факт  
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в. объект  

г. символ  

 

4. Как определяется понятие «корреляционный анализ»?  

А) совокупность методов математической статистики, позволяющих  

обнаружить корреляционную зависимость между случайными величинами  

или признаками и оценить значимость этой связи.  

Б) это взаимосвязь между признаками, при которой каждому значению  

одного признака соответствует единственное значение другого признака.  

В) это взаимосвязь между признаками, при которой одному и тому же  

значению одного признака могут соответствовать различные значения  

другого признака  

 

5. Как определяется понятие «регрессионный анализ»?  

А) это совокупность методов математической статистики, позволяющих  

определить форму связи между результативным и факторным признаками,  

установленной корреляционным анализом.  

Б) показатель, определяющий долю (в процентах) изменений, обусловленных  

влиянием факторного признака, в общей изменчивости результативного  

признака  

В) совокупность методов, составляющих раздел многомерного  

статистического анализа, с помощью которых осуществляется построение  

многомерной классификации объектов 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-3 

6. Объектами контент-анализа являются?  

А) печатные издания, рекламные сообщения  

Б) публичные выступления  

В) анкеты  

 

7. Кто разработал процедуры контент-анализа?  

А) Б. Берелсон.  

Б) Г. Лассвелл  

В) Р. Лоример  
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8. Что не входит в исследовательский инструмент контент-анализа?  

А) классификатор  

Б) протокол  

В) социальная ситуация  

 

9. Протокол контент-анализа не содержит:  

А) сведения о документе  

Б) итоги анализа документа  

В) кодировальную матрицу  

 

10. Основным недостатком контент-анализа является:  

А) Анализ документов опережает разработку исследовательской программы  

Б) Не проверена подлинность документа.  

В) Не уточнено авторство документа  

 

Раздел -2 «Базовые методики исследования международных процессов» 

 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-1 

 

11. Ивент-анализ это  

а. ситуационный анализ  

б. анализ событийных данных  

в. вид системного анализа  

 

12. К методам работы с документами НЕ относится…  

а) Кластерный анализ группы  

б) Контент-анализ  

в) Ивент-анализ  
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г) Когнитивное картирование 

 

13. К прикладным отраслям политической науки можно отнести 

(A) теорию и практику политических технологий 

(B) теорию общественного договора 

(C) теорию государства и права 

(D) систему социального контроля 

 

14. Совокупность приемов и процедур, обеспечивающих реализацию целей субъекта политики, называется политической (-им) 

(A) Технологией 

(B) прогнозированием  

(C) анализом 

(D) рекламой 

 

15. Политическое проектирование и организация практической деятельности институтов власти относится к сфере  

a. Внешнеполитического анализа 

b. Системного моделирования 

c. Социального управления 

d. Политической инженерии 

 

Раздел 3 «Прикладной анализ международных конфликтов» 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-2 

 

 

16. Универсальными технологическими звеньями процесса принятия политических решений являются 

a. Прогнозирование 

b. Планирование 

c. Программирование 
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d. моделирование 

 

17. Научно обоснованное суждение о развитии политических событий в будущем – это политический (-ая, - ое)... 

a. Решение 

b. Анализ 

c. Диагностика 

d. Прогноз 

 

18. Главным методом политического прогнозирования является 

a. построение сценария развития 

b. Шкалирование  

c. Изучение документов 

d. эксперимент 

 

19. Американский конфликтолог А.Рапопорт выделяет следующие типы конфликтов: 

(A) антагонистические и неантагонистические 

(B) рациональные и эмоциональные 

(C) вертикальные и горизонтальные 

(D) “схватки”, “игры” и “дебаты” 

 

20. Наиболее эффективной стратегией, предусматривающей примирение сторон и устранение причин конфликта, является его 

a. рутинизация  

b. вытеснение 

c. урегулирование 

d. разрешение 

 

 



 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-2 
1. Ситуация как стадия 

политического процесса.  

2. Типология политических ситуаций.  

3. Понятие методологии научного 

исследования.  

4. Структурно-функциональный 

подход в изучении международных 

ситуаций  

5. Институциональный подход в 

исследовании международных ситуаций  

6. Системный подход в исследовании 

международных ситуаций  

7. Понятие и классификация методов 

научного исследования.  

8. Общенаучные методы познания.  

9. Научные методы исследования 

политических процессов  

10. Понятие научного исследования. 

Виды научных исследований.  

 

ОПК-3 
11. Основные этапы развития ВПА и 

политической экспертизы за рубежом. 

12. Развитие политической экспертизы и 

ВПА в России 

13. Классификации субъектов 

политического анализа. 

14. Профессиональные и этические 

требования к эксперту. 

15. Международные экспертные центры и 

их роль в формировании внешней 

политики государств. 

16. Политическая экспертиза как вид 

аналитической деятельности. 

17. Основные формы политической 

экспертизы. 

18. Виды политической экспертизы, их 

особенности. 

19. Структура экспертно-аналитической 

работы.  

20. Формы представления экспертной 
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информации. 

21. Анализ международной политической 

ситуации как направление прикладных 

политических исследований. 

22. Основные виды ситуационного 

анализа. 

23. Этапы ситуационного анализа. 

24. Внешнеполитическая и 

международная политическая 

ситуация, ее содержание и 

компоненты анализа. 

25. Основные типы и характеристики 

международно-политической 

ситуации. 

ПК-1 
26. Общая характеристика программы 

исследования.  

27. Теоретико-методологическая часть 

программы исследования.  

28. Методическая часть программы 

исследования.  

29. Наблюдение как метод сбора 

информации. Виды наблюдения  

30. Анкетирование как метод 

исследования  

31. Технология проведения анкетирования  

32. Интервьюирование как метод 

исследования  

33. Технология проведения 

интервьирования  

34. Технология проведения фокус-групп.  

35. Метод контент-анализа  

36. Метод ивент-анализа  

37. Метод интент-анализа  

38. Процедура применения когнитивного 

картирования.  

39. Метод экспертных оценок: общая 

характеристика.  

40. Метод Дельфи. Метод «мозговой 

атаки».  

ПК-2 
41. Построение «дерева целей».  

42. Ситуационный анализ как вид 

экспертизы.  

43. Переговорные стратегии, 

переговорные позиции, переговорная 

тактика.  

44. Политическое содержание 

международного сотрудничества  

45. Алгоритм исследования 

международных конфликтов 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. 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: 25.05.2022). 

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: 25.05.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 

3. 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: 25.05.2022).  

4. Рой, О. М.  Исследования социально-экономических и политических процессов : 

учебник для вузов / О. М. Рой. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12349-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453536 (дата обращения: 25.05.2022).  

5.  Рой, О. М.  Исследования социально-экономических и политических процессов. 

Практикум : учебное пособие для вузов / О. М. Рой, А. М. Киселева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12078-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453656 (дата 

обращения: 25.05.2022). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
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. 

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. 

 

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 учебной 

дисциплине 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.

ru/  

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Практикум анализа международных ситуаций» 

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) «Практикум анализа международных 

ситуаций» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Практикум анализа международных ситуаций» 

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 «Практикум анализа международных ситуаций» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о политике, власти, публичной сфере и гражданском обществе с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование)  для 

применения их в практике работы в государственном управлении, работе общественных 

организаций, с группами и сообществами, средствами массовой информации.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. сформировать общее понятие публичной сферы, публики, общества, общественности, 

прояснить специфику основных подходов к феноменам  публичной политики и сферы;  

2. содействовать приобретению магистрантами  базовых знаний о теоретических основах 

публичной дипломатии как научной и учебной дисциплины; 

3. изучить  понятийно-категориальный   аппарат в области государственной  и публичной 

дипломатии, гражданского общества и гражданских организаций, уметь применять полученные 

знания к анализу реальных процессов, происходящих во внешнеполитической сфере;   

4. сформировать целостное представление о современных механизмах  взаимодействия 

международных акторов; 

5. ознакомить обучающихся с современными методами и формами ведения публичной 

дипломатии. 

 

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-3, ОПК-2, ПК-2 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 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. 

Демонстрирует способность организовать 

работу коллектива. 

УК-3.2. 

Разрабатывает стратегию работы 

коллектива, определяет функции 

участников и расставляет приоритеты; 

гибко изменяет стратегию работы в 

зависимости от ситуации. 

УК-3.3. 

Проявляет способность мобилизовать 

других на достижение поставленных целей; 

привлекает и поддерживает талантливых 

участников команды; демонстрирует заботу 

о коллективе. 

УК-3.4. 

Принимает управленческие решения в 

сложных нестандартных ситуациях, с 

различным уровнем риска и 

Знать: 

Современные 

стратеги 

организации 

работы 

коллектива, 

методы 

мотивации и 

мобилизации 

сотрудников на 

достижение 

поставленных 

целей. 
Уметь: 

принимать 

управленческие 

решения в 

сложных 

нестандартных 

ситуациях, с 
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неопределенности, в условиях наличия 

различных мнений. 

УК-3.5. 

Демонстрирует способность нести 

ответственность за собственные 

управленческие решения, а также за работу 

коллектива. 

различным 

уровнем риска и 

неопределенност

и. 
 

 

 

 

 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 

Способен 

осуществлять поиск и 

применять 

перспективные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии и 

программные 

средства для 

комплексной 

постановки и решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. 

Применяет современные технологии поиска, 

обработки и анализа информации для 

интерпретации и прогноза развития 

международно-политических процессов. 

ОПК-2.2. 

Использует специализированные базы данных 

и программные средства для оперативного 

поиска информации, необходимой для 

решения профессиональных задач. 

ОПК-2.3. 

Адекватно оценивает получаемые сведения 

для выявления имеющихся информационных 

лакун и выявляет попытки информационно-

пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-2.4.  

Проводит квантификацию качественных 

сведений и содержательную интерпретацию 

количественных данных. Использует 

программные средства многомерного анализа 

информации, выявления значимых 

взаимосвязей между различными типами 

данных. Строит дедуктивные 

формализованные модели для анализа 

политических ситуаций. 

Знать: 

современные 

технологии 

поиска, обработки 

и анализа 

информации для 

интерпретации и 

прогноза развития 

международно-

политических 

процессов. 

Уметь: 

адекватно 

оценивать 

получаемые 

сведения для 

выявления 

имеющихся 

информационных 

лакун и выявляет 

попытки 

информационно-

пропагандистског

о и 

манипулятивного 

воздействия. 
 

Профессиональная ПК-2 

Способен 

самостоятельно 

организовать и 

обеспечить 

комплексное 

сопровождение 

процесса 

консультирования в 

сфере 

международного 

взаимодействия по 

широкому кругу 

вопросов для 

государственных 

органов, 

общественных 

организаций, 

коммерческих 

структур, СМИ и 

других акторов 

ПК-2.1.  

Формулирует интерпретации и оценивает 

валидность чужих оценочных суждений по 

вопросам международной повестки в 

национальном, региональном и глобальном 

контекстах. 

ПК-2.2. Самостоятельно готовит развернутые 

материалы консультационного характера на 

запрошенную тему в условиях изменяющегося 

контекста международных отношений. 

ПК-2.3. Применяет соответствующие техники 

и 

технологии консультирования в зависимости 

от типа факторов, сформировавших запрос на 

проведение консультационных работ. 

Знать: 

Особенности 

применения 

соответствующих 

техник и 

технологий 

консультирования 

в зависимости от 

типа факторов, 

сформировавших 

запрос на 

проведение 

консультационны

х работ. 

Уметь: 

оценивать 

валидность чужих 

оценочных 

суждений по 

вопросам 

международной 

повестки в 

национальном, 

региональном и 

глобальном 

контекстах 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
56 56    

Лекционные занятия 26 26    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 28 28    

из них: в форме практической подготовки 14 14    

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 Экзамен 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

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о

 т
и

п
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 
К

о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
/ 

и
н

а
я

 к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 

р
аб

о
та

 
и

з 
н

и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 1 

Раздел 1. Введение в курс 30 12 18 9  9 5     

Тема 1.1. Общественный 

дипломат: качественные 

характеристики и принципы 

деятельности 

15 6 9 5  4 3 

    

Тема 1.2. Методы общественной 15 6 9 4  5 2     
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дипломатии. 

Раздел 2. Публичная дипломатия 

и СМИ. 
30 12 18 9  9 5 

    

Тема 2.1. Роль неправительственных 

организаций 
15 6 9 5  4 3 

    

Тема 2.2. Информационное 

сопровождение 

внешнеполитической деятельности 

15 6 9 4  5 2 

    

Раздел 3. Практика общественной 

дипломатии 
28 10 18 8  10 4 

    

Тема 3.1. Общественная 

дипломатия в России и за рубежом 
14 5 9 4  5 2 

    

Тема 3.2. Проблемы развития 

института общественной 

дипломатии 

14 5 9 4  5 2 

   

 

2 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час)       

     

18 

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен       

     

Общий объем, часов 108 34 54 26  28 14   2 18 

 
 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Введение в курс 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современные государства как главные субъекты мировой политики. Содержание 

понятия суверенитета государства. Отношения между государствами как система. 

Центробежные и центростремительные тенденции в межгосударственных отношениях. 

Неправительственные участники мировой политики: транснациональные  корпорации, 

гибридные образования, функциональные неполитические организации 

Тема 1.1. Общественный дипломат: качественные характеристики и принципы 

деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение дипломатии, её сущность. Дипломатия как наука и искусство, главная цель и 

задачи дипломатии. Соотношение понятий «дипломатия» и «внешняя политика». 

Специфика профессии дипломата. Дипломатическая служба. Происхождение дипломатии. 

Важнейшие этапы в развитии дипломатии. Дипломатический протокол. Правовые основы 

дипломатии.  

Тема 1.2. Методы общественной дипломатии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Эволюция дипломатических методов. От «старой» дворцовой дипломатии к «новой» 

открытой дипломатии. Развитие теории дипломатии в работе Г.Никольсона «Дипломатия» и в 

труде Ф. Кальера «Основы ведения переговоров»
*
. Особенности европейской (в т.ч. советской) 

и восточной (Японии, Китая) дипломатии.  
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Формы и методы современной дипломатии 

Форма практического задания:; контрольная работа.  

Темы контрольных работ 

1. Что такое многосторонняя дипломатия, каковы ее особенности? 

2. Какую роль в современной дипломатии играют государственные и негосударственные акторы? 

3. В чем особенности концепции открытой дипломатии? 

4. Что понимается под современной публичной дипломатией, каковы ее элементы? 

5. Цели и задачи публичной дипломатии, особая роль СМИ. 

6. Что такое «цифровая» (электронная») дипломатия, каковы ее компоненты? 

7. Роль социальных сетей и манипулятивных технологий в цифровой дипломатии. 

8. Гуманитарная дипломатия, основные этапы ее становления. 

9. Основные цели, задачи, направления деятельности в рамках современной гуманитарной 

дипломатии. 

10. Что понимается под термином «гуманитарные интервенции», каково их значение? 

11. Что понимается под термином «превентивная дипломатия», каковы ее формы? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2. Публичная дипломатия и СМИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Эволюция дипломатических методов. От «старой» дворцовой дипломатии к «новой» открытой 

дипломатии. Развитие теории дипломатии в работе Г.Никольсона «Дипломатия» и в труде Ф. Кальера 

«Основы ведения переговоров»
*
. Особенности европейской (в т.ч. советской) и восточной (Японии, 

Китая) дипломатии.  

Тема 2.1. Роль неправительственных организаций 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Новое в дипломатии. Конференционная (многосторонняя) дипломатия. Специальные миссии и 

послы по особым поручениям. Важнейшая функция дипломатии – информация и новые требования к 

дипломатической информации (правила аналитической работы дипломата). Торговая дипломатия и 

экономическая дипломатия США. Дипломатия и разведка. 

Тема 2.2. Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

«Манипулирование внутриполитическими процессами» в иностранных государствах с 

использованием демократических инструментов «мягкой власти». Создание «глобальной элиты 

с глобалистскими взглядами и транснациональной лояльностью». З. Бжезинский об опасности 

американской «самонадеянной имперской дипломатии»
*
. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Публичная дипломатия США. 

Форма практического задания: контрольная работа.  
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Темы контрольных работ: 

1. Концепции публичной дипломатии США 

2. Ведомства публичной дипломатии США  

3. Основные этапы развития публичной дипломатии США 

4. Публичная дипломатия США в период холодной войны 

5. Формы и методы публичной дипломатии США в современную эпоху. 

6. Цифровая дипломатия США 

7. Постсоветские государства в публичной дипломатии США  

8. Страны Ближнего Востока в публичной дипломатии США  

9. Иран, Афганистан, движение «Талибан» и «Аль-Каида» в публичной дипломатии США 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Практика общественной дипломатии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Новые методы в современной мировой дипломатии, отличные от «методов 

Пальмерстона, Талейрана, Меттерниха»
*
.  «Цветные  революции».  Политика «сдерживания» 

неугодных государств.  

Тема 3.1. Общественная дипломатия в России и за рубежом 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Новое в современной дипломатии. Реформы дипломатии западноевропейских стран. 

Реформы в дипломатии США. Дипломатия сверхдержав. «Мускульная дипломатия» Дейтона. 

«Челночная дипломатия»
*
. Встречи в верхах, виды саммитов. Достоинства и недостатки 

современной дипломатии. 

Тема 3.2. Проблемы развития института общественной дипломатии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Практика «двойных стандартов». «Размораживание замороженных конфликтов». 

Провокации. Выход на dejure через defacto. Создание «фронтовых государств». 

«Геостратегические игры». 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Общественная дипломатия современной эпохи 

Форма практического задания:  контрольная работа.  

Темы контрольных работ 

1. Дипломатическая служба второй половины XX - начала XXI века 

2. Сравнительный анализ современного состояния дипломатических служб (на примере 

США, Великобритании, Франции, ФРГ, Италии и России)  

3. Новые формы представительских институтов  

4. Многосторонняя дипломатия — государственные и неправительственные акторы   

5. Концепция открытой дипломатии 

6. Концепция публичной дипломатии  

7. Экономическая дипломатия  

8. Роль экономического фактора в истории дипломатии 

9. Дипломатия в условиях европейской интеграции и регионализации 
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10. Внешнеполитический механизм Европейского союза  

11. Дипломатические институты Европейского союза  

12. Гуманитарные аспекты дипломатии и фактор религии  

13. Российская дипломатическая служба: история и современность   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Раздел 1. Введение в 

курс 

6 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Публичная 

дипломатия и СМИ 

6 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Практика 

общественной 

дипломатии 

5 Подготовка реферата 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

34  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

34  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 
1. Понятие и характерные черты общественной дипломатии. 

2. Цели, формы, методы и способы функционирования общественной дипломатии. 

3. Основные принципы общественной дипломатии 

4. Роль и место общественной дипломатии в сфере международных отношений. 

5. Практическая деятельность организаций, занимающихся общественной дипломатией. 

6. Этапы развития общественной дипломатии в России 

7. Современное состояние и перспективы общественной дипломатии в РФ. 

8. Приемы и методы общественной дипломатии, используемые для продвижения и защиты 

общественных и государственных интересов в системе международных отношений. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Дипломатия как наука и искусства. Соотношение понятий «дипломатия» и 

«внешняя политика». 

2. Дипломатическое противостояние государств Запада и Востока в период 

«холодной войны». 

3. Американский фактор в современной мировой дипломатии. Особенности 

европейской и восточной дипломатии в настоящее время. 

4. Развитие теории дипломатии в работе Г. Никольсона «Дипломатия». 

5. Основные идеи, изложенные в книге  Генри Киссенджера «Дипломатия». 

6. Новые методы в современной мировой дипломатии. 

7. Реформы дипломатии западноевропейских стран и США. 

8. Возрастание роли торговой дипломатии. Экономическая дипломатия США. 

9. «Челночная дипломатия» и встречи в верхах. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Алепко, А. В.  Дипломатическая и консульская служба : учебное пособие для вузов / 

А. В. Алепко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14063-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467621  (дата обращения: 14.05.2022).  

Зонова, Т. В. Дипломатия: модели, формы, методы : учебник / Т. В. Зонова ; Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. – Москва : 

Аспект Пресс, 2019. – 352 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573713 (дата обращения: 13.03.2023). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7567-1038-0. – Текст : электронный. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 
1. Внешнеполитический механизм Европейского союза. 

2. Дипломатические институты Европейского союза. 

3. Активное и пассивное дипломатическое право ЕС.  

4. Дипломатический протокол Европейского союза. 

5. Внутренняя дипломатическая служба Европейского союза.  

6. Парадипломатия и представительство регионов при ЕС.  

7. Основные черты дипломатии римского Святого престола. 

8. Дипломатические службы США и стран Западной Европы. 

9. Дипломатические службы азиатских государств. 

10. Многосторонняя и коллективная дипломатия латиноамериканских  

11. Дипломатия и дипломатические службы африканских государств  

https://urait.ru/bcode/467621
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Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Информация как важнейшая функция дипломатии. Дипломатия и разведка. 

2. Дипломатические контакты на различных уровнях. 

3. Отношения между дипломатами и СМИ. 

4. Характерные черты современного дипломатического языка. Г. Никольсон о 

дипломатическом языке. 

5. Типология международных переговоров в политике и бизнесе. 

6. Формирование позитивного публичного имиджа профессионального 

переговорщика. Личные качества переговорщика. 

7. Личностные стили ведения переговоров. 

8. Модель переговорного процесса, метод торга, его стратегии и приемы. 

9. Правила культуры общения в процессе международных переговоров. 

10. Основные правила деловой этики. Главные принципы этики международного 

бизнеса. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Дипломатическая служба : учебное пособие / Е. М. Астахов, Е. М. Богучарский, В. И. 

Долгов [и др.] ; под ред. А. В. Торкунова, А. Н. Панова ; Московский государственный 

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

2019. – 352 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573633 (дата обращения: 13.03.2023). – Библиогр.: 

с. 348-350. – ISBN 978-5-7567-0884-4. – Текст : электронный. 

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

Лебедева ; Московский государственный институт международных отношений (Университет) 

МИД России. – Москва : Аспект Пресс, 2019. – 272 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598591 (дата обращения: 13.03.2023). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7567-1040-3. – Текст : электронный. 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 
1. Роль экономического фактора в истории дипломатии  

2. Экономическая дипломатия как фактор многосторонней дипломатии  

3. Как вы понимаете термин «макроэкономическая дипломатия»? 

4. Что такое «микроэкономическая дипломатия»? 

5. Что такое энергетическая дипломатия? 

6. Какова роль профессиональной дипломатии в деле продвижения национального бизнеса? 

7. Акторы экономической дипломатии, их характеристика.  

8. Экономическое направление в деятельности дипломатических ведомств и представительств. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3  

1.Сущность дипломатии 

2.Установление дипломатических отношений 

3.Назначение дипломатических представителей 

4.Структура дипломатических представительств 

5.Привилегии дипломатических представительств 

6.Иммунитеты дипломатов 

7.Дипломатический корпус. Дуайен. 

8.Представительство и защита интересов своей страны диппредставительствами 

9.Переговоры как функция диппредставительства 

10.Изучение страны пребывания и информирование центра диппредставительствами. 
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11.Организаторская и пропагандистская работа диппредставительств. 

12.Протокол и церемониал в дипломатии. 

13.Государственные органы управления и дипломатия 

14.Консульские учреждения и их функции 

15.Дипломатия международных организаций и специальных миссий 

16.Народная дипломатия, ее черты. 

17.Гонка вооружений и дипломатия. 

18.Дипломатия периода завершения «холодной войны» 

19.Особенности современной дипломатии. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

Дипломатическая служба зарубежных стран : учебник / Е. М. Астахов, В. И. Долгов, Т. 

В. Зонова [и др.] ; под ред. А. В. Торкунова, А. Н. Панова ; Московский государственный 

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

2019. – 400 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598658 (дата обращения: 13.03.2023). – ISBN 978-

5-7567-1063-2. – Текст : электронный. 

Лебедева, О. В. Современные методы и практики дипломатии : учебное пособие : [16+] / 

О. В. Лебедева ; Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России. – Москва : Аспект Пресс, 2021. – 240 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615989 (дата обращения: 

18.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7567-1118-9. – Текст : электронный. 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 
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(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

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

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

 

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

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 
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 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

характеризующих этапы формирования компетенций 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1. «Введение в курс» 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – УК-3 
 

Вопрос 1. Укажите целый ряд новых моментов, возникших в сфере деятельности дипломатии в конце ХХ в. 

1. Большая открытость.  

2. Широкое информирование о соглашениях.  

3. Активное сотрудничество на уровне международных организаций.  

4. Обсуждение на этапе подготовки условий договоров с общественностью 

 

Вопрос 2. Большая открытость современной дипломатии это: 

1. Предварительное оповещение в СМИ о программе и деталях предстоящих переговоров.  

2. Большая открытость дипломатии.  

3. Широкое оповещение в СМИ об условиях соглашений.  

4. Участие представителей общественных организаций в переговорном процессе. 

 

Вопрос 3.Согласно термину «Второе направление дипломатии», появившемуся в ХХI в., это предполагает выход на международную арену 

1. различных движений.  

2. представители этнических, религиозных и других организаций. 

3. представителей академических кругов. 

4. открытые переговоры с террористами первых лиц государства. 

 

Вопрос 4. Термин «многонаправленная дипломатия», появившийся в XXI в., предполагает  

1. сотрудничество официальных лиц с неофициальными представителями. 

2. подключение к переговорам деловых структур, частных лиц, исследовательских и образовательных центров, религиозных деятелей, местных активистов, 

адвокатских и филантропических организаций, представителей средств массовой информации.  



 20 

3. создание специальной международной службы по сотрудничеству с накроторговцами. 

4. создание специальной международной службы по выработке условий сотрудничества с террористами. 

 

Вопрос 5 .Термин «дипломат» происходит: 

1. От итальянского слова и означает человека, занимающегося международными делами.  

2. От древнегреческого слова «диплома» и буквально означает «удваиваю».  

3. От древнекитайского слова и означает деятельность слуги, приближенного к императору. 

4. Вошло в обиход в связи с обращением Александра Македонского к китайскому императору. 

 

Вопрос 6. С появлением какой книги дипломатию стали рассматривать как науку и искусство? 

1. Г. Никольсон « Дипломатия».  

2. Ф. Кальер «Способы ведения переговоров с государями.  

3. Н. Макиавелли «Государь».  

4. Ж. Камбон «Дипломат». 

 

Раздел -2 «Публичная дипломатия и СМИ» 

 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-2 

 
Вопрос 7. Укажите новые аспекты, возникшие в сфере дипломатии в конце 90-х гг. ХХ в.: 

1. активизация деятельности приграничных международных организаций.  

2. большая открытость  

3. широкое информирование о соглашениях.  

4. активное сотрудничество на уровне международных организаций. 

 

Вопрос 8. Большая открытость современной дипломатии - это: 

1. предварительная оповещение в СМИ о программе и деталях предстоящих переговоров.  

2. большая открытость деятельности диппредставительств.  

3. широкое информирование о соглашениях. 

 

Вопрос 9. Многонаправленная дипломатия это - 
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1. сотрудничество официальных лиц с неофициальными представителями  

2. подключение к переговорам деловых структур, частных лиц, исследовательских и образовательных центров, религиозных деятелей, местных активистов, 

адвокатских и филантропических организаций, представителей средств массовой информации.  

3. создание специальной международной службы по сотрудничеству с накроторговцами и террористами. 

 

Вопрос 10. Укажите главное качество идеального дипломата: 

1. Правдивость  

2. Точность  

3. Спокойствие  

4. терпение и находчивость  

5.скромность  

6. Лояльность 

 

Вопрос 11. Дипломатический представитель должен занимать места на конференции согласно  

1. №4 регламента, принятого Венским конгрессом в 1815 г. 

2. согласно регламенту старшинства, принятого папой римским;  

3. согласно порядку прибытия; 

4. в алфавитном порядке 

 

Вопрос 12. Укажите методы сношения посла с правительством при котором он аккредитован  

1. Официальная нота;  

2. Вербальная нота;  

3. меморандум;  

4. Памятная записка;  

5. Устные представления 

 

 

Раздел 3 - «Практика общественной дипломатии» 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ПК-2 

 
13. Как проводится набор кадров профессиональной дипломатической службы США:  
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1) только через элитные университеты группы «Айви Лиг»;  

2) через открытый конкурс со сдачей вступительных экзаменов на принципах равных возможностей;  

3) прямым назначением политическим руководством;  

4) органы дипломатической службы самостоятельно набирают необходимые им кадры;  

 

14. Какова роль карьерных дипломатов в дипломатической службе США:  

1) сводится, главным образом, к оперативной исполнительной работе рутинного характера;  

2) гораздо более важная, чем во многих европейских странах, например, в Великобритании;  

3) их роль преобладает на наиболее высоких постах;  

4) ими комплектуются только загранучреждения США. 

 

15. Что означает термин «Форин офис»:  

1) название министерства внешней торговли Великобритании;  

2) название дипломатического представительства Великобритании;  

3) название консульского представительства Великобритании;  

4) традиционное наименование министерства иностранных дел Великобритании.  

 

16. Какова кадровая политика в отношении карьерных дипломатов в дипломатической службе Великобритании:  

1) все должности оперативно-дипломатического характера, как правило, занимают профессиональные дипломаты;  

2) на дипломатическую работу широко привлекаются специалисты широкого профиля «со стороны»;  

3) кадровые дипломаты назначаются, в основном, на должности в международные межправительственные организации;  

4) на руководящие должности в дипломатической службе Великобритании назначаются, главным образом, партийно-политические деятели.  

 

17. Какая характеристика соответствует дипломатическим представительствам Великобритании:  

1) они объединены с другими государственными учреждениями за границей;  

2) отличаются многочисленностью персонала;  

3) отличаются малочисленностью персонала;  

4) не принимают на работу иностранных граждан страны пребывания.  

 

18. Какое утверждение правильное:  

1) госсекретарь США – это всегда карьерный дипломат;  

2) должность государственного секретаря всегда занимает один из отставных послов;  

3) должность госсекретаря совмещается с должностью постоянного представителя США при ООН;  

4) на должность государственного секретаря США назначается один из партийно-политических деятелей находящейся у власти администрации.  

 



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-3 
1. Дипломатия как средство 

осуществления внешней политики 

государств  

2. Дипломатия и международные 

отношения: общее и различия  

3. Предмет и методологические 

основы теории дипломатии  

4. Дипломатия как наука и искусство  

5. Трактовка дипломатии в 

дипломатических словарях и 

научной литературе  

6. Хронологическое измерение 

явления дипломатии  

7. Проблема периодизации 

дипломатии  

8. Современные методы и средства 

дипломатии  

9. Конференционная дипломатия  

10. Теоретические основы и специфика 

древневосточной дипломатии  

11. Традиции и особенности античной 

дипломатии  

12. Основные принципы и 

направления средневековой 

европейской дипломатии  

13. Характерные черты «Старой» 

европейской дипломатии  

14. Становление дипломатии в 

процессе формирования системы 

государств нового типа  

15. Теория равновесия в 

международных отношениях и ее 

влияние на формирование 

соответствующих институтов 

дипломатии  

16. Современная российская 

дипломатия  

17. Новые контуры дипломатии XXI в.  
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ОПК-2 
18. Дипломатия современной эпохи: 

основные черты. 

19. В чем состоят особенности 

концепции открытой дипломатии? 

20. Концепция многосторонней 

дипломатии, ее особенности. 

21. Современная концепция публичной 

дипломатии. 

22. Публичная дипломатия США: 

задачи, содержание, 

институциональная структура. 

23. Формы и методы публичной 

дипломатии США в современную 

эпоху. 

24. Публичная дипломатия 

зарубежных стран (по выбору 

студента). 

25. Публичная дипломатия 

современной России. 

26. Современная концепция 

электронной дипломатии. 

27. Гуманитарная дипломатия, 

основные этапы ее становления. 

28. Цели, задачи, основные 

направления деятельности в 

рамках современной гуманитарной 

дипломатии. 

29. Гуманитарная дипломатия и 

фактор религии. 

30. Понятие и характерные черты 

общественной дипломатии 

31. Зарождение, состояние и 

перспективы общественной 

дипломатии в России 

32. Роль экономического фактора в 

истории дипломатии. 

33. Экономическая дипломатия как 

фактор многосторонней политики. 

34. Основные акторы экономической 

дипломатии. 

35. Роль экономической дипломатии в 

продвижении национального 

бизнеса. 

36.  Экономическое направление в 

деятельности дипломатических 

ведомств и представительств 

отдельных стран мира (по выбору 

студента). 

ПК-2 
37.  Внешнеполитический механизм 

Европейского союза и роль 

дипломатии. 

38.  Дипломатические институты 

Европейского Союза. 
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39.  Дипломатический протокол 

Европейского Союза. 

40.  Внутренняя дипломатическая 

служба Европейского союза. 

41.  Дипломатия в контексте процессов 

европейской регионализации. 

42.  Парадипломатия и 

представительство регионов при 

ЕС. 

43.  Структура дипломатической  

службы римского Святого 

престола. 

44.  Зарубежные миссии Ватикана и 

подготовка дипломатических 

кадров. 

45.  Основные направления папской 

дипломатии. 

46.  Структура, особенности, 

направления деятельности 

дипломатической службы США 

47.  Структура, особенности, 

направления деятельности 

дипломатической службы 

Великобритании 

48.  Структура, особенности, 

направления деятельности 

дипломатической службы Франции 

49.  Структура, особенности, 

направления деятельности 

дипломатической службы ФРГ 

50. Структура, особенности, 

направления деятельности 

дипломатической службы Италии 

51.  Структура, особенности, 

направления деятельности 

дипломатической службы 

иностранных государств (по 

выбору студента). 

52.  Новые формы современных 

дипломатических институтов 

(дипломатические миссии, бюро, 

виртуальные представительства и 

др.) 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Алепко, А. В.  Дипломатическая и консульская служба : учебное пособие для вузов / 

А. В. Алепко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14063-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467621  (дата обращения: 14.05.2022).  

2. Зонова, Т. В. Дипломатия: модели, формы, методы : учебник / Т. В. Зонова ; Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. – 

Москва : Аспект Пресс, 2019. – 352 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573713 (дата обращения: 13.03.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7567-1038-0. – Текст : электронный. 

3. Дипломатическая служба зарубежных стран : учебник / Е. М. Астахов, В. И. Долгов, Т. В. 

Зонова [и др.] ; под ред. А. В. Торкунова, А. Н. Панова ; Московский государственный 

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

2019. – 400 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598658 (дата обращения: 13.03.2023). – ISBN 

978-5-7567-1063-2. – Текст : электронный. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Батюк, В. И.  Мировая политика : учебник для вузов / В. И. Батюк. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00372-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451063 (дата обращения: 

14.05.2022). 

2. Лебедева, О. В. Современные методы и практики дипломатии : учебное пособие : [16+] / О. 

В. Лебедева ; Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России. – Москва : Аспект Пресс, 2021. – 240 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615989 (дата обращения: 

18.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7567-1118-9. – Текст : электронный. 

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

Лебедева ; Московский государственный институт международных отношений 

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

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

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

4. Международные отношения и мировая политика : учебник для вузов / 

П. А. Цыганков [и др.] ; под редакцией П. А. Цыганкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12259-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449219 (дата обращения: 

14.05.2022). 

5. Современные международные отношения : учебник и практикум для вузов / 

В. К. Белозёров [и др.] ; под редакцией В. К. Белозёрова, М. М. Васильевой, 

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

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

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450086 (дата обращения: 14.05.2022). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

https://urait.ru/bcode/467621
https://urait.ru/bcode/450086
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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; 

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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− 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 

учебной дисциплине 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. 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) «Политические изменения и политика развития» является 

формирование у магистрантов всестороннего представления о процессе политической 

модернизации, природе, субъектной основе этого процесса, отражении его в концепциях 

модернизации, о временных и пространственных особенностях протекания политической 

модернизации, российских вариациях, проблемах и перспективах этого процесса. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. сформировать общенаучные представления о развитии и его закономерностях;  

2. изучить основные концепции политической модернизации; специфику политической 

модернизации России; 

3. уяснить содержание политической модернизации как процесса особого типа, 

обусловленного экономическими, социальными и культурными условиями, и связанного с 

типом политической системы, тенденциями и закономерностями ее развития; 

4. выяснть социальные, культурные и экономические причины циклического характера 

модернизации в России; типы и последствия кризисов модернизационных процессов; 

5. приобрести навыки анализа модернизационных процессов глобального и частного 

характера; выделения условий, факторов и последствий модернизации, анализа и 

прогнозирования результатов модернизационных процессов; выбора оптимальных 

методологических подходов для анализа политической модернизации в конкретной стране. 

 

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-5; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 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 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе  

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. 

Демонстрирует способность 

адаптироваться к условиям работы в  

составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп. 

УК-5.2. 

Конструктивно взаимодействует с людьми 

с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения поставленных задач и 

усиления социальной интеграции. 

УК-5.3. 

Организовывает многостороннюю 

коммуникацию и управляет ею. 

Знать: 

социокультурные 

особенности в 

целях успешного 

выполнения 

поставленных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции. 

Уметь: 

адаптироваться к 

условиям работы 

в  составе 

многоэтничных и 

поликонфессиона

льных групп. 
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Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3  
Способен оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально- 

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические 

и общественно-

политические 

процессы на 

основе применения 

методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного 

анализа  

ОПК-3.1. 

Использует теоретические и эмпирические 

методы для анализа и оценки 

международно-политических 

процессов и ситуаций различных уровней. 

Владеет позитивистской и 

герменевтической методологией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной 

разработки, предлагает рекомендации по 

урегулированию ситуаций в рамках 

решения основных международных 

проблем, затрагивающих, прежде 

всего интересы Российской Федерации 

Знать: 

теоретические и 

эмпирические 

методы анализа и 

оценки 

международно-

политических 

процессов и 

ситуаций 

различных 

уровней 

Уметь: 

прогнозировать 

развитие 

ситуаций с 

использованием 

метода сценарной 

разработки, 

 

Профессиональная ПК-1 
Способен 

самостоятельно 

разрабатывать и 

оформлять 

аналитические 

материалы 

ПК-1.1. Дает комплексную оценку 

международно- политическим процессам, 

делая обоснованные выводы. 

ПК-1.2. Разрабатывает прогнозы по развитию 

глобальных и региональных трендов на 

кратко-, средне- и долгосрочную перспективы. 

ПК-1.3. Разрабатывает корпоративные 

стратегии 

развития в областях профессиональной 

компетентности с применением навыков 

международно-политического анализа. 

ПК-1.4. Проводит и координирует 

аналитическую 

работу в сфере международных контактов с 

разработкой экспертных заключений и 

практических рекомендаций. 

Знать: 

методы 

комплексной 

оценки 

международно- 

политических 

процессов. 

Уметь: 

разрабатывать 

прогнозы по 

развитию 

глобальных и 

региональных 

трендов на 

кратко-, средне- и 

долгосрочную 

перспективы. 
Профессиональная ПК-2 

Способен 

самостоятельно 

организовать и 

обеспечить 

комплексное 

сопровождение 

процесса 

консультирования в 

сфере 

международного 

взаимодействия по 

широкому кругу 

вопросов для 

государственных 

органов, 

общественных 

организаций, 

коммерческих 

структур, СМИ и 

других акторов 

ПК-2.1. Формулирует интерпретации и 

оценивает 

валидность чужих оценочных суждений по 

вопросам международной повестки в 

национальном, региональном и глобальном 

контекстах. 

ПК-2.2. Самостоятельно готовит 

развернутые 

материалы консультационного характера 

на запрошенную тему в условиях 

изменяющегося контекста международных 

отношений. 

ПК-2.3. Применяет соответствующие 

техники и 

технологии консультирования в 

зависимости от типа факторов, 

сформировавших запрос на проведение 

консультационных работ. 

Знать: 

Способы 

интерпретации и 

оценки 

валидности чужих 

оценочных 

суждений по 

вопросам 

международной 

повестки в 

национальном, 

региональном и 

глобальном 

контекстах. 

Уметь: 

Самостоятельно 

готовить 

развернутые 

материалы 

консультационног

о характера на 

запрошенную 

тему в условиях 
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изменяющегося 

контекста 

международных 

отношений. 

Профессиональная ПК-3 

Способен 

организовывать и 

координировать 

проекты, в том числе 

международные, в 

качестве 

ответственного 

исполнителя и 

руководителя 

младшего и среднего 

звена 

ПК-3.1.Выполняет руководство и 

координацию 

проекта, в том числе с участием иностранных 

партнеров. 

ПК-3.2. Ориентируется в налоговой и 

правовой системе Российской Федерации с 

целью грамотной реализации и финализации 

проекта. 

ПК-3.3. Составляет отчетную документацию 

по 

итогам реализации проекта. 

Знать: 

Требования к 

составлению 

отчетной 

документации по 

итогам 

реализации 

проектов. 

Уметь: 

Осуществлять 

руководство и 

координацию 

проекта, в том 

числе с участием 

иностранных 

партнеров. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения: 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
54   54  

Лекционные занятия 26   26  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 28   28  

из них: в форме практической подготовки 14   14  

Лабораторные занятия -   -  

из них: в форме практической подготовки      

Консультации / Иная контактная работа      

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 45   45  

Контроль промежуточной аттестации 9   9  

Форма промежуточной аттестации 
Зачет   

Заче

т 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108   108  

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о

 т
и

п
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 
К

о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
/ 

и
н

а
я

 к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 

р
аб

о
та

 
и

з 
н

и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 3 

Раздел 1. Методологические 

основы политических теорий 

мирового развития 

33 15 18 9  9 5 

    

Тема 1.1. Значение теории и 

методологии в исследовании 

политических проблем 

мирового развития 

16 7 9 5  4 3 

    

Тема 1.2. Спор рационализма и 

рефлексивизма в исследовании 

политических проблем 

мирового развития 

17 8 9 4  5 2 

    

Раздел 2. Национальные 

школы в исследовании 

мировой политики и 

международных отношений 

33 15 18 9  9 5 

    

Тема 2.1. Теоретические 

исследования мировой 

политики и МО в  зарубежных 

странах 

16 7 9 5  4 3 

    

Тема 2.2. Развитие 

международных исследований  

в СССР и России 

17 8 9 4  5 2 

    

Раздел 3. Ключевые 

проблемы политических 

теорий мирового развития в 

контексте современности 

33 15 18 8  10 4 

    

Тема 3.1. Геополитические 

мотивы в политических теориях 

мирового развития 

16 7 9 4  5 2 

    

Тема 3.2. Современные теории 

войны и мира. Конкурирующие 

теории мирового порядка 

17 8 9 4  5 2 

   

 

 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9      

     

9 

Форма промежуточной 

аттестации: Зачет.       

     

Общий объем, часов 108 45 54 26  28 14    9 
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Методологические основы политических теорий мирового развития 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность и структура политических процессов. Режимы протекания политических процессов.  

Закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития 

производительных сил. Классовая борьба. Смена общественно-экономических формаций. 

«Азиатский способ производства». 

Идеи циклической, цивилизационной динамики. Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби о 

развитии цивилизаций в мире. С.П. Хантингтон (США): столкновение цивилизаций.  

Теории политической модернизации. Сущность и этапы политической модернизации. Пути 

модернизации общества и политической системы. Современное значение теорий модернизации. 

Модернизация и национализм. 

 

Тема 1.1. Значение теории и методологии в исследовании политических проблем мирового 

развития 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Функции и роль теории. Фундаментальная, эмпирическая и прикладная теория. Понятия 

«онтология», «эпистемология» и «методология», их значение для исследования МО и МП. 

Онтологические основания в исследовании МО и МП. Императив объективности в 

исследовании МО и МП. Методологическая дихотомия и пути ее разрешения. Проблема 

операциональности. Эволюция классических теорий МО: неореализм, неолиберализм и 

неомарксизм. Понятие количественных и качественных методов. Дискуссии в международно-

политической науке, касающиеся их операциональности. Преимущества и недостатки 

различных методов, необходимость их сочетания и относительность. 

 

 

 Тема 1.2. Спор рационализма и рефлексивизма в исследовании политических 

проблем мирового развития. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Традиционализм и модернизм. Позитивизм и постпозитивизм. Особенности рационализма и 

рефлективизма в МО. Основные положения спора. Постмодернизм. Критическая теория: 

идейные истоки, основные положения, представители. Конструктивизм: теоретические 

положения, разновидности, представители. Проблема «национальных школ» в ТМО. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Процесс политического развития как предмет 

анализа 

Форма практического задания:; контрольная работа.  

Темы контрольных работ 

1. Идейные истоки теорий мирового развития. 

2. Содержание и значение "больших споров" в теории международных отношений  

3.  Канонические парадигмы: основные положения и представители. 

4. Современные теории мировой политики и международных отношений.  
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5. Рационализм и рефлексивизм как методологии изучения политических проблем 

мирового развития. 

6. Основные положения спора рационализма и рефлексивизма. 

7. Критические теории мировой политики и международных отношений: основные 

положения, представители. 

8. Конструктивизм как течение международно-политической мысли. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Национальные школы в исследовании мировой политики и международных 

отношений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Становление и основные этапы эволюции теорий политической модернизации. 

Теоретические предпосылки теории политической модернизации. 

Либеральная и консервативные школы в теории политической модернизации. 

Национальные модели модернизации и практика их реализации. 

 

Тема 2.1. Теоретические исследования мировой политики и МО в  зарубежных странах 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные различия европейской и американской традиций в исследовании МО. 

Происхождение «американской школы». Современная наука о МО «as American as an apple 

pie». Значимость американского вклада в развитие науки международных отношений. 

Положение дисциплины МО в США. Особенности общественных, политических, 

профессиональных и т.п. условий развития «американской школы». Важнейшие аналитические 

центры и профессиональные журналы. Многообразие эмпирических и теоретических  походов, 

методологическая изобретательность, жесткость профессиональных требований. Современное 

состояние дисциплины МО в США. Ключевое место таких проблем как «национальные 

интересы», «безопасность» и «международная политэкономия», с одной стороны, 

«демократический мир», «международные институты» и «режимы» - с другой. Преобладание 

позитивистской направленности исследований. 

 

 

Тема 2.2. Развитие международных исследований  в СССР и России.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности исследований МО в СССР. Этапы формирования и развития советской 

теоретической науки о МО. Идеологическое давление и его пределы. Теории «обострения 

классовой борьбы на мировой арене», «антиколониальной и антиимпериалистической борьбы 

угнетенных народов и стран», «пролетарского и социалистического интернационализма», 

«мирного сосуществования» и «неизбежности победы социализма во всем мире». 

Проблематика, концепции и теоретические подходы к исследованию МО в СССР в 1970 – 80-е 

годы. Основные исследовательские центры. Основные направления и особенности развития 

исследований МО в постсоветской России. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Современные концепции политического развития. 
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Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольных работ: 

1. Особенности формирования и развития «американской школы». 

2. Доминирующие теории (теория режимов; теория демократического мира; столкновение 

цивилизаций). 

3. Новые направления (конструктивизм; МПЭ). 

4. Этапы формирования и развития советской теоретической науки о МО.  

5. Основные  теории, их содержание 

6. «Новое мышление» в международных исследованиях 1985 - 1991 гг. 

7. Особенности и направления международных исследований в постсоветской России 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3. Ключевые проблемы ПТМР в контексте современности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современный этап мирового развития: порядок или беспорядок в мировой политике? Разрушение 

единства Запада Проблема миропорядка в свете кавказского кризиса (август 2008 г.). 

Столкновение двух тенденций: моно- и мультиполярности. Соперничающие концепции, панидеи 

и модели нового мирового порядка. Россия в меняющемся миропорядке. 

 

Тема 3.1. Геополитические мотивы в ПТМР 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Актуализация геополитической проблематики и ее основные причины. Ключевые положения 

традиционной геополитики. Содержание и представители английской, немецкой, американской 

и французской геополитики. Евразийство, его разновидности и ключевые фигуры. 

Геоэкономика и ее основная проблематика. Критическая геополитика и геополитика 

восприятия.  

Тема 3.2. Современные теории войны и мира. Конкурирующие теории мирового порядка 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Место проблемы войны и мира в исследовании мировой политики и международных 

отношений. Псевдоочевидность в понимании войны и мира. «Позитивные» и «негативные 

определения. Основные подходы к исследованию войн: моральный, юридический, 

экономический, политический. Многообразие причин и типологий войн. Эволюция форм войны 

и проблема «вечного мира» в истории и теории МО. Обзор теоретического обоснования путей, 

ведущих к миру и преодолению войн: империя, торговля, право, гегемония, демократия. 

Понятия "международный" и "мировой порядок", их соотношение. Структура миропорядка: 

нормативный, экономический, экологический, информационный и политический компоненты. 

Состав политического компонента миропорядка: роль дипломатии, стратегии идеологии. 

Основные измерения мирового порядка. Причины и характер меняющихся международных 

порядков. Исторические типы международного порядка.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Проблемы современного политического развития. 

Форма практического задания:  контрольная работа.  

Темы контрольных работ 

1. Классическая (традиционная) геополитика и ее разновидности. 
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2. Геоэкономика. 

3. Основные течения критической геополитики 

4. Мир и война как ключевая (вечная?) проблема МО. Дефиниции мира. 

5. Понятия «конфликт», «кризис», «насилие», «война». Война и вооруженное насилие: 

общее и особенное. Недостатки конфликтологии. 

6. Типологии войн. Тенденции эволюция вооруженного насилия и войны. 

7. Концепции «вечного мира» 

8. «Демократический мир» - теория и доктрина: аргументы за и против. 

9. Понятие и исторические типы миропорядка. 

10. Причины кризиса миропорядка в современном мировом развитии. 

11. Модели нового миропорядка (теории и политическая практика). 

12. Место и роль России в меняющемся миропорядке. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 3 

Раздел 1. 

Методологические 

основы 

политических теорий 

мирового развития 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Национальные 

школы в 

исследовании 

мировой политики и 

международных 

отношений 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Ключевые 

проблемы ПТМР в 

контексте 

современности 

7 Подготовка реферата 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

45  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Что понимается под термином "политическая модернизация"? 

2. В чем состоит сущность политической модернизации, каковы ее основные компоненты? 

3. Охарактеризуйте основные модели политической модернизации. 

4. Какие основные типы модернизации выделяются в науке, в чем их различия? 

5. В чем состоят основные тенденции современного мирового политического развития? 

6. Каковы причины кризисов политического развития? Какие выделяются виды кризисов? 

7. В чем состоят исторические особенности политического развития России? 

8. Какие проблемы характерны для стран, осуществляющих переход от  тоталитаризма к 

демократии? 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Политический процесс, его сущность и содержание. 

2. Основные этапы политического процесса, режимы его развития. 

3. Понятие и сущность политической модернизации.  

4. Основные концепции модернизации. 

5. Глобальные тенденции современного политического развития. 

6. Кризисы политического развития, их виды и причины. 

7. Особенности политической модернизации России.  

8. Проблемы перехода от тоталитаризма к демократии. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Кефели, И. Ф.  Теория мировой политики : учебное пособие для вузов / И. Ф. 

Кефели, И. Г. Бутырская ; под редакцией И. Ф. Кефели. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 142 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06404-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451671 (дата обращения: 

23.05.2022). 

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: 23.05.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Теории политической модернизации в системе общественных наук.  
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2. Становление и основные этапы эволюции теорий политической модернизации. 

3.  Политические и интеллектуальные предпосылки теории политической 

модернизации.  

4. Социологи развития о двух типах общества – традиционном и современном. 

5.  Основные этапы эволюции теорий политической модернизации.  

6. Ведущие идейных направления в теориях политической модернизации.  

7. Современные парадигмы модернизации. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Понятия «модерн», «модернизация»: основные содержательные характеристики, 

экономические, социокультурные и политические показатели.  

2. Миросистемный контекст теории политической модернизации. Основные "эшелоны" 

модернизации.  

3. Проблемы "догоняющего развития" и их осмысление в современном обществознании.  

4. "Неклассические" общества и их осовременивание: взаимодействие политики и 

экономики.  

5. Проблема модернизации "традиционных" ценностей и становление современных 

политических институтов в переходных обществах. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

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 (дата обращения: 23.05.2022). 

2. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации обеспечения 

международной безопасности : учебное пособие для вузов / А. А. Бартош. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

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

https://urait.ru/bcode/454592 (дата обращения: 23.05.2022).  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Институциональные факторы политической модернизации. 

2. Основные характеристики и черты политической модернизации как процесса 

перехода от традиционной политической системы к современной.  

3. Политическая модернизация как результат перехода к индустриальному способу 

производства. 

4. Спонтанная и вторичная политическая модернизация. 

5. Модернизация и глобализация.  

6. Основные противоречия модернизации (перемены против стабильности и 

преемственности, новые принципы рациональности против культурного 

достояния, свобода против авторитаризма).  

7. Воздействие международного окружения на деятельность национальных 

социальных систем.  

8. Соотношение между обновлением и традицией в политической системе, 

экономике и менталитете.  

9. Многомерность моделей модернизации. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1.  Особенности оригинальной модернизации (на примере одной из стран Западной 

Европы). 

2.  Специфика модернизации стран Азии. 

3.  Особенности модернизации стран Латинской Америки. 

https://urait.ru/bcode/450292
https://urait.ru/bcode/454592
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4.  Специфика модернизации африканских стран. 

5.  Специфика политической модернизации России. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

Ирхин, Ю. В.  Политическая культура в 2 ч. Часть 1. Запад и Россия : учебное пособие 

для вузов / Ю. В. Ирхин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 316 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08493-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512997 (дата 

обращения: 18.03.2023). 

Ирхин, Ю. В.  Политическая культура в 2 ч. Часть 2. Страны Востока : учебное пособие 

для вузов / Ю. В. Ирхин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 249 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08495-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514780 (дата 

обращения: 18.03.2023). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 
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материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

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

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
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ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

характеризующих этапы формирования компетенций 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1. «Раздел 1. Методологические основы политических теорий мирового развития» 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции: УК-5 
1. Социологическая теория, обосновывающая модель перехода от традиционного общества к современному, называется теорией 

(A) Модернизации 

(B) Индустриализации 

(C) Трансформации 

(D) Глобализации 

2. К числу стран органичного типа развития относят 

(A) Англию и США 

(B) Россию и Китай 

(C) Мексику и Бразилию 

(D) Японию и Южную Корею 

3. Теория политической модернизации выдвинулась в число ведущих аналитических средств политологии в... 

(A) 90-е гг. XIX в. 

(B) 20-30 гг. XX в. 

(C) 60-е гг. XX в. 

(D) 90-е гг. XX в. 

4. Авторитарный вариант модернизации был реализован в послевоенный период в таких странах, как 

(A) Южная Корея 

(B) Тайвань 

(C) Малайзия 

(D) Япония 
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Раздел 2. Национальные школы в исследовании мировой политики и международных отношений 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3; ПК-1. 

1. Крушение тоталитарных режимов в странах Восточной Европы и СССР произошло в... 

(A) 50-е гг. XX в. 

(B) 60 гг. XX в. 

(C) 70-е гг. XX в. 

(D) 80-90-е гг. XX в. 

2. В качестве институциональных субъектов политического процесса могут выступать: 

(A) государственные институты 

(B) политические партии 

(C) официально действующие корпоративные лоббистские организации 

(D) террористические организации 

3. К социокультурным составляющим политического процесса относятся: 

(A) Особенности стратификационной системы общества 

(B) уровень развития политической культуры 

(C) состояние массового и группового политического сознания 

(D) политико-правовые нормы, принципы и процедуры 

4. Режимы протекания политических процессов – это 

(A) радикализм, консерватизм, либерализм 

(B) демократия, авторитаризм, тоталитаризм 

(C) развитие, функционирование, кризис и упадок 

(D) революционность и эволюционность 

 

Раздел 3. Ключевые проблемы ПТМР в контексте современности 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 
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Код контролируемой компетенции: ПК-2; ПК-3. 

1. В зависимости от масштаба выделяют политический процесс следующих типов: 

(A) глобальный, региональный, локальный 

(B) внутренний и международный 

(C) этатистский и неэтатистский 

(D) консенсуальный и конфликтный 

2. Политический процесс, базирующийся на неофициальных институтах и центрах власти, называется 

(A) Теневым 

(B) Открытым 

(C) Легальным 

(D) Конфиденциальным 

3. Одной из особенностей политической модернизации России является 

(A) последовательная смена периодов реформ и контрреформ 

(B) органичный, естественный характер модернизации 

(C) отсутствие диспропорций в развитии различных сфер жизни общества 

(D) успешное и бесконфликтное преодоление возникающих кризисов 

4. К исторически сложившимся особенностям политического процесса России относятся: 

(A) Высокий уровень этатизации 

(B) глубокая политизация всех сфер общественной жизни 

(C) резкие смены ритмов и циклов развития 

(D) использование исключительно мирных, ненасильственных средств разрешения конфликтов 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемо

й компетенций 

Вопросы /задания 

УК-5 

 

1. Многообразие методологических подходов к проблеме 

политического развития. 

2. Определение политического развития. 

3. Предпосылки формирования теории политической модернизации. 

4. Основные этапы развития теории политической модернизации. 

5. Либеральная и консервативная школы теории политической 

модернизации. 

6. Социальные условия политической модернизации. 

7. Структурная дифференциация и специализация институтов 

политической системы. 

8. Формирование институтов гражданского общества и их 

взаимодействие с государством 

9. Основные теоретические подходы к российской модели 

модернизации в отечественной политологии. 

10. Традиционное и современное общество. 

11. Экономические, социальные и культурные предпосылки 

модернизации. 

12. Эндогенные и экзогенные типы модернизации. 

13. Переходное общество: экономические, социальные и культурные 

характеристики. 

14. Условия и критерии политической модернизации. 

15.  Источники и причины кризисов в модернизирующихся 

обществах. 

ОПК-3 

ПК-1 

 

16. Характеристика кризисов модернизации 

17. Определение демократизации, ее этапы. 

18. Модели перехода общества от авторитаризма к демократии. 

19. Глобализация как модернизация. 

20. Особенности российской модели политической одернизации. 

21. Реформы и контрреформы. Циклы российской модернизации. 

22. Некапиталистический вариант перехода к индустриальному 

обществу: цели и методы. 

23. Социальные последствия индустриализации в СССР. 

24. Модернизация политической системы в советский период. 

25. Постсоветский этап политической модернизации. 

26. Модернизация как глобализация. 

27. Основные положения спора между рефлективизмом и 

рационализмом. 

28. Понятия «онтология», «эпистемология» и «методология», их 

значение для исследования МО и МП.  

29. Проблема закономерностей в международно-политической науке. 

30. Традиционализм и модернизм.  
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ПК-2  

ПК-3 

31. Позитивизм и постпозитивизм. 

32. Постмодернизм в международно-политической науке: 

содержание, представители, теоретический статус. 

33. Содержание, особенности и теоретический статус 

конструктивизма в науке о МО. 

34. Этапы формирования и развития советской теоретической науки о 

МО.  

35. Евразийство: история и современное состояние. 

36. Теория демократического мира. 

37. Понятия «конфликт», «кризис», «насилие», «война». Война и 

вооруженное насилие: общее и особенное. 

38. Достоинства и недостатки наиболее распространенных 

определений войны и вооруженного конфликта. 

39. Типологии войн. Тенденции эволюция вооруженного насилия и 

войны. 

40. Причины вооруженных конфликтов в трактовке различных 

парадигм. 

41. Подрыв государственной легитимности как причина вооруженных 

конфликтов. 

42. Этнореализм и конструктивизм о причинах вооруженных 

конфликтов. 

43. Геополитика: традиции и современность. 

44. Понятие мирового порядка и его структура. 

45. Исторические типы миропорядка. 

46. Основные черты современного мирового порядка. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Кефели, И. Ф.  Теория мировой политики : учебное пособие для вузов / И. Ф. Кефели, 

И. Г. Бутырская ; под редакцией И. Ф. Кефели. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 142 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06404-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451671 (дата обращения: 

23.05.2022). 

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: 23.05.2022).  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

3. 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 (дата обращения: 23.05.2022). 

4. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации обеспечения 

международной безопасности : учебное пособие для вузов / А. А. Бартош. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

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

https://urait.ru/bcode/451671
https://urait.ru/bcode/450086
https://urait.ru/bcode/450292
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https://urait.ru/bcode/454592 (дата обращения: 23.05.2022).  

5. Ирхин, Ю. В.  Политическая культура в 2 ч. Часть 1. Запад и Россия : учебное пособие 

для вузов / Ю. В. Ирхин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08493-1. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/512997 (дата обращения: 18.03.2023). 

6. Ирхин, Ю. В.  Политическая культура в 2 ч. Часть 2. Страны Востока : учебное 

пособие для вузов / Ю. В. Ирхин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08495-5. — Текст 

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

https://urait.ru/bcode/514780 (дата обращения: 18.03.2023). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.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. 

https://urait.ru/bcode/454592
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

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

оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel) и др.  
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий путем разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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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): 

- изучение теоретико-методологических подходов и концепций анализа процессов 

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

функционирования политических институтов и процессов в условиях  вызовов и рисков 

глобального и регионального развития;   

- формирование у магистрантов представлений о вызовах глобального и регионального 

развития; получение знаний об актуальных проблемах и основных направлениях российской 

внутренней и внешней политики, внешнеполитической стратегии РФ в современный период в 

условиях  новых вызовов и рисков;  

            - приобретение  магистрантами  знаний о наиболее распространенных в политической 

науке подходах и методах  к изучению  глобальных проблем современности,  противоречивого  

воздействия глобализации на регионы, отдельные государства и мировую систему 

международных отношений в целом; 

          - формирование  у магистрантов способности и навыки проведения  комплексного 

научного  исследования в междисциплинарных областях, включая постановку целей и задач, 

выбор методов исследования, определение научной новизны исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности научных гипотез, формулирование собственных выводов и 

рекомендаций.  

        - формирование у магистрантов способности 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;  

       - приобретение магистрантами навыков комплексного анализа международных, 

региональных и внутренних политико-экономических проблем и процессов при соблюдении 

принципа научной объективности на основе использования  сценарных методов,  методов  

политического прогнозирования, работы с различными источниками, в том числе, с интернет-

сайтами.  

 

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-5; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6 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 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе  

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. 

Демонстрирует способность 

адаптироваться к условиям работы в  

составе многоэтничных и 

поликонфессиональных групп. 

УК-5.2. 

Конструктивно взаимодействует с людьми 

с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения поставленных задач и 

усиления социальной интеграции. 

УК-5.3. 

Организовывает многостороннюю 

коммуникацию и управляет ею. 

Знать: 

социокультурные 

особенности в 

целях успешного 

выполнения 

поставленных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции. 

Уметь: 

адаптироваться к 

условиям работы 

в  составе 

многоэтничных и 

поликонфессиона

льных групп. 

 

Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3  
Способен оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально- 

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические 

и общественно-

политические 

процессы на 

основе применения 

методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного 

анализа  

ОПК-3.1. 

Использует теоретические и эмпирические 

методы для анализа и оценки 

международно-политических 

процессов и ситуаций различных уровней. 

Владеет позитивистской и 

герменевтической методологией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной 

разработки, предлагает рекомендации по 

урегулированию ситуаций в рамках 

решения основных международных 

проблем, затрагивающих, прежде 

всего интересы Российской Федерации 

Знать: 

теоретические и 

эмпирические 

методы анализа и 

оценки 

международно-

политических 

процессов и 

ситуаций 

различных 

уровней 

Уметь: 

прогнозировать 

развитие 

ситуаций с 

использованием 

метода сценарной 

разработки, 

 

Научные 

исследования 
ОПК-4 
Способен проводить 

научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные 

гипотезы и 

инновационные идеи, 

проверять их 

достоверность 

ОПК-4.1. 

Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, позиционирование 

исследуемой проблемы в отечественной  и 

зарубежной научной литературе, по теме, 

выбор методов исследования, определение 

научной новизны исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности научных 

гипотез, формулирование собственных 

выводов и рекомендаций. 

ОПК-4.2. 

Анализирует международные и политико-

экономические проблемы и процессы при 

соблюдении принципа научной объективности 

Знать: 

Методы 

проведения 

научных 

исследований в 

междисциплинарн

ых областях, 

включая 

постановку целей 

и задач, 

позиционировани

е исследуемой 

проблемы в 

отечественной  и 

зарубежной 

научной 

литературе 

Уметь: 
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анализировать 

международные и 

политико-

экономические 

проблемы и 

процессы при 

соблюдении 

принципа 

научной 

объективности 

 

Публицистическая 

деятельность 
ОПК-5 

Способен 

выстраивать 

стратегию по 

продвижению 

публикаций по 

профилю 

деятельности в 

средствах 

массовой 

информации на 

основе базовых 

принципов 

медиаменеджмент

а 

ОПК-5.1. 

Самостоятельно готовит профессионально-

ориентированные тексты различной жанрово-

стилистической принадлежности (статья, 

глава в сборник или коллективную 

монографию, 

аналитическая справка информационно- 

аналитическая записка, рецензия, 

программный документ, аннотация, тезисы 

докладу, пресс-релиз и пр.). 

ОПК-5.2. 

Оценивает целевую аудиторию и 

редакционную политику печатных, 

аудиовизуальных и Интернет СМИ. 

ОПК-5.3. 

Формирует и продвигает требуемый образ 

политических явлений и процессов 

посредством серии публикаций различного 

жанра в различных типах СМИ. 

ОПК-5.4. 

Оценивает восприятие образа политических 

явлений и процессов, сформированного в 

СМИ. 

Знать: 

целевую 

аудиторию и 

редакционную 

политику 

печатных, 

аудиовизуальных 

и Интернет СМИ. 

Уметь: 

самостоятельно 

готовить 

профессионально-

ориентированные 

тексты различной 

жанрово-

стилистической 

принадлежности 

 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ОПК-6 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения по 

профилю 

деятельности 
 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя 

и используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, 

оценивает потребность в ресурсах, выявляет 

проблемы, находит альтернативы, выбирает 

оптимальные 

решения с учетом рисков, оценивать 

результаты и последствия принятых 

управленческих решений. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, 

других государственных учреждениях, 

федеральных и региональных органах 

государственной власти с 

использованием иностранных языков 

Знать: 

функции 

сотрудников 

среднего 

исполнительного 

и младшего 

руководящего 

состава 

учреждений 

системы 

Министерства 

иностранных дел 

Российской 

Федерации, 

других 

государственных 

учреждениях, 

федеральных и 

региональных 

органах 

государственной 

власти 

Уметь: 

Самостоятельно 

формулировать 

технические и 

служебные 

задания, 

определяя цели, 

выявляя и 
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используя 

необходимую для 

принятия 

управленческих 

решений 

информацию, 

оценивать 

потребность в 

ресурсах, 

выявлять 

проблемы, 

находить 

альтернативы, 

выбирать 

оптимальные 

решения с учетом 

рисков, оценивать 

результаты и 

последствия 

принятых 

управленческих 

решений. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
54   54  

Лекционные занятия 26   26  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 28   28  

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия -   -  

из них: в форме практической подготовки      

Консультации / Иная контактная работа      

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 45   45  

Контроль промежуточной аттестации 9   9  

Форма промежуточной аттестации 
Зач. с оц.   

Зач. 

с оц. 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108   108  

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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а
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о

ст
о
я

т
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ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о
 

Л
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ц
и

о
н

н
о
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 т
и

п
а
 

и
з 

н
и

х:
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о
р
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е 

п
р

а
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о

й
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о

д
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Л
а

б
о
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а

т
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р
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е 
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н

я
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и

я
 

и
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е 

п
р
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о

й
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о
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н
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Семестр 3 

Раздел 1.  

  Тренды  развития   

глобальных процессов и 

политики. Кризис теории и 

практики глобализации: 

причины и проявления 

33 15 18 9  9  

    

Тема 1.1. Концептуальные 

аспекты глобализации. Тренды 

развития  глобализационных 

процессов и политики.  

Глобалистика как научное 

направление. 

16 7 9 5  4  

    

Тема 1.2. Тренды  развития   

глобальных процессов и 

глобальной политики 

17 8 9 4  5  

    

Раздел 2. Глобальные 

проблемы современности: 

мировой и российский аспект 

33 15 18 9  9  

    

Тема 2.1.  Сущность и 

разновидности глобальных 

проблем  современности: общая 

характеристика. 

16 7 9 5  4  

    

Тема 2.2.  Безопасность в 

современном мире и Россия: 

проблемы и пути  обеспечения. 

17 8 9 4  5  

    

Раздел 3. Россия как актор 

глобальной политики.  

Актуальные проблемы 

взаимодействий России  со 

странами Европы, США, 

Ближнего и Среднего 

Востока, Восточной и Юго-

восточной Азии. Африки и 

Латинской Америки 

33 15 18 8  10  

    

Тема 3.1. Россия, Европейский  и 

Евроатлантический  регионы 
16 7 9 4  5  

    

Тема  3.2. Внешнеполитические  

приоритеты России  на Ближнем 
17 8 9 4  5  
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и Среднем Востоке, в Восточной 

и Юго-Восточной Азии, Африке 

и Латинской Америке. 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9      

     

9 

Форма промежуточной 

аттестации: Зач. с оц.       

     

Общий объем, часов 108 45 54 26  28     9 

 

 

 

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. 

 

Тема 1.1. Концептуальные аспекты глобализации. Тренды развития  

глобализационных процессов и политики.  Глобалистика как научное направление.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Глобалистика как научное направление,  изучение глобализационных процессов  в 

философском и общенаучном  контекстах, исследование человечества как целостного 

образования, механизма  становления и развития человечества, влияние  глобализационных 

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

глобалистики в России.  

Глобализационные процессы, глобальные институты, их функции и роль. Позитивные и 

негативные аспекты глобализации.  Дж. Стиглиц,  К. Волтз,  Д. Хелд, Т.А.Шаклейкина,  А.И. 

Шендрик  и др. о противоречивости глобализационных  процессов.  Позитивные аспекты 

глобализации: усиление  взаимосвязанности стран и народов, образование всемирного рынка 

финансов, товаров и услуг; становление глобального информационного пространства; 

превращение знания в основной элемент общественного богатства; выход бизнеса за 

национальные рамки за счет формирования транснациональных корпораций; доминирование 

универсальных либерально-демократических ценностей.  совместная разработка проектов в 

различных областях жизни учеными различных стран,  увеличение продолжительности жизни, 

распространение общемировых стандартов   жизни, минимизация чувства изоляции, 
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расширение  коммуникативных процессов и др. Негативные аспекты – углубление разрыва 

между  развитыми и развивающимися странами, утечка финансовых потоков и 

интеллектуальных ресурсов из менее развитых стран, потеря государственного суверенитета, 

вмешательство ТНК не только в экономическую, но и политическую жизнь суверенных 

государств, деиндустриализация. перемещение  производства в сферу услуг, терроризм, 

организованная преступность,  новые болезни и инфекции, унификация культурных миров, 

разрушение базовых ценностей национальных культур. распространение и утверждение 

североамериканской массовой культуры как  культуры-лидера среди всех культур 

постиндустриального общества, крах политики мультикультурализма и др.  
Институциональные противоречия глобализации и порождаемые ими негативные тенденции: 

военно-политическое соперничество, рост сепаратизма, этнонационального и религиозного 

экстремизма. Избирательный  характер  политики интеграции. Концепции «ограниченного 

суверенитета» и «гуманитарной интервенции». Проблема распространения оружия массового 

уничтожения и средств его доставки, неурегулированных (потенциальных) региональных или 

локальных вооруженных конфликтов вблизи границ Российской Федерации. Рост  

международного терроризма, транснациональной организованной преступности, незаконного 

оборота наркотиков и оружия. Кризис теории и практики глобализма, его проявления. 

 

Тема 1.2. Тренды  развития глобальных процессов и глобальной политики 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Тренды развития глобализационных процессов, их влияние на политику: Прозрачность 

государственных границ, частичная  или полная  потеря государственного суверенитета, 

переход части государств под внешне управление; «Размывание» границ между внутренней и 

внешней политикой; Расширение состава и многообразия политических  акторов; Повышение 

роли негосударственных участников  политических процессов; Новые угрозы и вызовы 

мировому сообществу,  расширение понятия безопасности. Возрастание роли социальных 

факторов, социальной политики  во внутренней и внешней политике государств; Деятельность 

политических акторов в сетевом пространстве. Морально-нравственные компоненты во 

внутренней и внешней политике государств в эпоху глобализации; Глобальный идейно-

политический кризис. 

Глобализм и антиглобализм. Кризис теории и практики глобализации: причины и проявления. 

Антиглобализм как социально-политическое явление. Идейные истоки антиглобализма,  теорий  

функционирования антиглобализма,  сущность антиглобализма, причины появления, принципы 

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

организации антиглобалистского движения. Форумы антиглобалистов. Акции антиглобалистов.  

Организации антиглобалистов,  Умеренные и  радикальные движения антиглобалистов. 

Антиглобализм в России. Перспективы функционирования антиглобалистского движения. 

Антиглобализм в лицах (характеристика лидеров антиглобалистского движения, их 

программы). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Глобализм и антиглобализм. 

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 политике государств в 

эпоху глобализации; 
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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.  

9. Региональные и локальные  вооруженные конфликты. 

10. Проявления и причины кризиса   теории и практики глобализации; 

11.  Антиглобализм, направления деятельности.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – выполнение творческого задания. 

 

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.), социально-экономические (экономическая отсталость), Север-Юг 

(демографические, продовольственные проблемы).  

 

Тема 2.1.  Сущность и разновидности глобальных проблем  современности: общая 

характеристика.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Социально-экологические и социально-гуманитарные проблемы: Совместные мероприятия 

стран мирового сообщества по улучшению состава атмосферы, сохранению озонового слоя 

планеты, рациональному использованию природных ресурсов, установлению международных 

экологических стандартов и контроля в области охраны окружающей среды, внедрению 

безотходных и природосберегающих технологий, созданию экозащитных систем.  Создание и 

совершенствование  природоохранного законодательства. Экологическая политика. 

Экологическое образование, экологическое знание и культура.  

 Социально-гуманитарные проблемы -  материальная и духовная необеспеченность 

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

Изменение социальной роли образования в эпоху глобализации. Проблемы 

общемирового образования. Неграмотность и малограмотность. Российское образование: 

специфика и проблемы.  

 

Тема 2.2.  Безопасность в современном мире и Россия: проблемы и пути  обеспечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Формирование нового мирового порядка и проблемы обеспечения  международной и 

национальной  безопасности. Трансформация  компонентов обеспечения  системы 

международной безопасности, ядерное  сдерживание военных держав, переход к иным 
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средствам достижения внешнеполитических целей в условиях глобальной взаимозависимости   

государств. Противостояние Востока и Запада, новые источники нестабильности и 

напряженности в мире. Рост международного терроризма, распространение исламского 

фундаментализма, увеличение числа локальных конфликтов и «горячих точек» на планете  и др. 

Неконтролируемое распространение оружия в мире. Проблема  и трудности разоружения 

огромная инерционность гонки вооружений, сопротивление военно-промышленных 

комплексов, крупные масштабы международной торговли оружием, локальные войны и 

вооруженные конфликты, рост террористических и криминальных организаций и др. Принципы 

разоружения:   равенство и одинаковая безопасность; выполнение обязательств по договорам и 

соглашениям; разработка и осуществление системы контроля; комплексный характер 

разоруженческих мероприятий, их непрерывность и эффективность и др.  Деятельность  

пацифистских и экологических организаций. Глобальные процессы современности в 

Концепции национальной безопасности и Концепции внешней политики Российской 

Федерации. 

Эскалация терроризма как особого метода политического насилия,  международный 

характер терроризма. Терроризм и экстремизм. Глобализация террористической угрозы: 

причины и последствия. Последствия глобализации и их влияние на распространение 

терроризма.   Глобальный, локальный и региональный терроризм. Диффузный терроризм. 

Характеристика терроризма: целенаправленность, особая жестокость, расчет на внешний 

эффект и психологическое воздействие и др.  Особенности терроризма в ХХ1 веке. 

Информационно-коммуникационная  революция и распространение терроризма.  

Кибертерроризм. Интернет как мощный  инструмент в руках террористических 

группировок. Технологии вербовки молодежи в террористические организации. Терроризм 

в России и мире, политика  противодействия терроризму. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Проблемы обеспечения глобальной безопасности 

Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольных работ: 

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 

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

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – выполнение творческого задания. 
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РАЗДЕЛ 3. Россия как актор глобальной политики. Актуальные проблемы и 

направления взаимодействий России со странами Европы, США, Ближнего и Среднего 

Востока, Восточной и Юго-восточной Азии, Африки и Латинской Америки. 

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. 

 

Тема 3.1. Россия, Европейский  и Евроатлантический  регионы 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

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. 

 Отношения России и США в контексте европейской Иранской ядерной программы. 

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

в России и США   в 2012 году.  Ужесточение политической риторики Поддержка  США «новых 

демократий» вдоль границы России. Обама Б. и российский вектор внешней политики. 

Стратегия «глобального лидерства» США. Новые подходы США к решению региональных 

проблем. Ситуация вокруг Сирии, отношение к Башару  Асаду. «Перезагрузка» и ее результаты.  

Охлаждение отношений США и России. Акт Магницкого, закон Димы Яковлева. 

Президентские выборная кампания  в США 2016 года. Предвыборная программа Д.Трампа. 

Политическая ситуация в США после избрания президентом Д.Трампа (официально президент 

с 20 января 2017 года).  

 

Тема  3.2. Внешнеполитические  приоритеты России  на Ближнем и Среднем 

Востоке, в Восточной и Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке. 

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. Перемены  радикального характера  

в ряде стран Северной Африки (Магриба) и Ближнего Востока – Тунис (первая страна, где 

начались волнения в 2010 году), Египет, Йемен, гражданская война в Ливии, Сирии. Массовые 

протесты в  Ираке и др. 

       Исламская Республика Афганистан и проблемы национальной безопасности России. 

дестабилизация непосредственно примыкающего к российским границам геополитического 
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пространства. Современная социально-политическая ситуация в Афганистане, современная 

ситуация в  Ираке.   Роль Турции в регионе. Россия и Иран. Ядерная программа Ирана и 

интересы России.  

Кашмир и другие региональные проблемы отношений. Направленность ядерных программ 

Индии и Пакистана.  Террористическая активность в регионе как дестабилизирующий фактор. 

Влияние Китая, эволюция отношений  Китая с США и СССР/Россией. Позитивные тенденции. 

Проблема Южно Курильской гряды как регион совместной деятельности России и Японии. 

Общая характеристика  социально-политической ситуации на Африканском континенте. 

Основные проблемы отдельных стран и блоков. Нестабильность ситуации, нищета, участие 

детей в войнах. Роль Африканского Союза и Панафриканского парламента. Разрешенные и 

текущие конфликты.  Экономический потенциал Африки для России.  

Социально-экономические и политические проблемы развития  стран Латинской 

Америки. Особенности развития государств Латинской Америки: существенная роль военных, 

частые военные перевороты, смена военных диктатур гражданскими режимами (Аргентина 

1983, Бразилия и Уругвай 1985, Чили 1990). Сложности  процесса демократизации, 

имитационный характер демократии, существенная роль  кланов, семей. Левый поворот 

(Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа и др.). Конфликты и «узлы противоречий» в 

Латинской Америке.  
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Региональные внешнеполитические приоритеты 

России 

Форма практического задания:  контрольная работа.  

Темы контрольных работ 

1. Создание Европейского Союза, проблемы, вызванные  его расширением. 

2. Проблемы функционирования стран ЕС на современном этапе 

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

проблемы взаимодействия государств. 

4. Выход из Европейского Союза Великобритании: причины и последствия 

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

Болгария, Молдова, Украина и др.) 

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

7. Основные направления российско-американских отношений   и сотрудничества. 

8. Проблемы  стратегической безопасности  в российско-американских отношениях. 

9. Отношения РФ и США в период президентств Б.Обамы и Д.Трампа, трансформация 

позиций по Сирии, Китаю, НАТО. 

10. Политическая ситуация в США на текущий момент и перспективы отношений России и 

США. 

11. Роль государств  Ближнего и Среднего Востока  в мировой политике 

12. Интересы России в регионе, преемственность внешней политики СССР в регионе.  

13. Арабо-израильский и  палестино-израильский  конфликт: современный аспект. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – выполнение творческого задания. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 3 

Раздел 1.  

  Тренды  развития   

глобальных 

процессов и 

политики. Кризис 

теории и практики 

глобализации: 

причины и 

проявления 

7 Подготовка реферата 

8 Кейс-задание 

Раздел 2. 

Глобальные 

проблемы 

современности: 

мировой и 

российский аспект 

7 Подготовка реферата 

8 Кейс-задание 

Раздел 3. Россия как 

актор глобальной 

политики.  

Актуальные 

проблемы 

взаимодействий 

России  со странами 

Европы, США, 

Ближнего и Среднего 

Востока, Восточной 

и Юго-восточной 

Азии. Африки и 

Латинской Америки 

7 Подготовка реферата 

8 Кейс-задание 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45  
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Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

45  

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 4 

Раздел 1.  

  Тренды  развития   

глобальных 

процессов и 

политики. Кризис 

теории и практики 

глобализации: 

причины и 

проявления 

10 Подготовка реферата 

11 Кейс-задание 

Раздел 2. 

Глобальные 

проблемы 

современности: 

мировой и 

российский аспект 

10 Подготовка реферата 

11 Кейс-задание 

Раздел 3. Россия как 

актор глобальной 

политики.  

Актуальные 

проблемы 

взаимодействий 

России  со странами 

Европы, США, 

Ближнего и Среднего 

Востока, Восточной 

и Юго-восточной 

Азии. Африки и 

Латинской Америки 

10 Подготовка реферата 

11 Кейс-задание 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63  
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Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

63  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания 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; 

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. 

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

10. Основные направления российско-американских отношений   и сотрудничества. 

11. Проблемы  стратегической безопасности  в российско-американских отношениях. 

12. Отношения РФ и США в период президентства Б.Обамы. 

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

14. Предвыборная  программа Д.Трампа: заявления и реальная политика 

15. Роль государств  Ближнего  Востока в системе международных отношений. 

 

Кейс-задания к Разделу 1: 

Задание № 1 (практическое, для всех  членов группы)  

В современных условиях многие исследователи, политики, общественные деятели заявляют 

о кризисе глобализации. Изучите научную литературу (статьи в профильных, 

политологических журналах, не менее трех), посвященную данной теме и дайте 

аргументированный ответ на вопросы: в чем причины кризиса теории и практики 

глобализации и  каковы проявления этого кризиса?  Заполните таблицу. Сделайте 
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собственные выводы. Если Вы не согласны с таким мнением, докажите (аргументируйте) 

свою позицию. 

 

                                          Кризис теории и практики глобализации 

№ Изученные научные 

источники (не менее 

3) 

Причины кризисы 

глобализации и 

глобализма 

Проявления 

кризиса 

глобализации и 

глобализма 

1    

2 и так далее   

 

Далее идет работа  по подгруппам. Группа обучающихся разделяется на подгруппы. 

Каждая подгруппа выполняет одно из заданий.  

 

Задание 1 (для первой подгруппы).  

Сделайте научный доклад по результатам исследования одной   из предложенных ниже тем. 

Научный доклад  требует определения   целей, задач в раскрытии содержания темы. Какие 

методы исследования Вы использовали? Сформулируйте   выводы.  

 

Темы  докладов: 

1. Глобализм как научное направление: содержание, представители, развитие, 

исследовательские методы. 

2. Деятельность  политических акторов  в сетевом   пространстве. Информационные 

вызовы и риски 

3. Транснационализация политической и экономической жизни в эпоху глобализации 

и ее влияние на функционирование  государства. 

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

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

6. Появление новых источников международной нестабильности как глобальная 

проблема; 

7. Негосударственные участники политических процессов в эпоху глобализации, их 

роль и значение 

8. Образование в эпоху глобализации 

9. Глобализация и культура. Последствия распространения   североамериканской 

массовой культуры 

10. Интернет сообщества как акторы  современного политического процесса. 

11. Информационные вызовы и риски  

 

Задание № 2 (для второй подгруппы) 

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

значение». Сделайте презентацию доклада.  Научный доклад  требует анализа  степени научной 

разработанности проблемы, определения   целей и  задач в раскрытии содержания темы. Какие 

методы исследования Вы использовали? Сформулируйте   выводы.  

 

Задание № 3 (для третьей подгруппы) 
Сделайте научный доклад на тему: «Концепция «гуманитарной  интервенции»: суть, цель, 

значение». Сделайте презентацию доклада. Сделайте презентацию доклада.  Научный доклад  

требует анализа степени научной разработанности проблемы, определения   целей, задач в 

раскрытии содержания темы. Какие методы исследования Вы использовали? Сформулируйте   

выводы. 
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Задание № 4 (для четвертой подгруппы) 
Против чего выступают антиглобалисты? Почему в антиглобалистском движении 

объединяются ультралевые, националисты, религиозные фундаменталисты и экологисты? 

Какие научные методы  наиболее адекватны к исследованию антиглобализма? 

Каково Ваше личное отношение к антиглобалисткому движению? Объясните свою позицию, 

сделайте собственные выводы,  и дайте ответ в письменной форме.  
  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Пряхин, В. Ф. Россия в глобальной политике : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Ф. Пряхин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 425 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00946-0. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/rossiya-v-globalnoy-politike-

433208  

2. Смирнов, Г. Н. Политология. Россия в мировом политическом процессе : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Смирнов, А. В. Бурсов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 

978-5-534-07801-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438129  
 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Глобализация террористической угрозы: причины и последствия.  Особенности 

терроризма в ХХ1 веке 

2. Глобальный, локальный и региональный терроризм. Диффузный терроризм. 

3. Кибертерроризм. Интернет как  инструмент в руках террористических группирово 

4. Технологии вербовки молодежи в террористические организации.  

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

6. Информационная безопасность современных государств. 

7. Концепции национальной безопасности и внешней политики Российской Федерации. 

8. Современный экологический кризис  и разрушение природной среды обитания человека. 

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

дожди». 

10. Природоохранные программы на национальном, региональном и международном 

уровнях. Экологическая политика в современной России 

11. Экологическое образование, экологическое знание и экологическая культура. 

12. Здоровье человека как социально-политическая  проблема 

13. Проблемы в области здоровья населения и пути их решения 

14. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

15. Международные  организации в  области здравоохранения: направления деятельности и 

программы 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Государства  Среднего Востока  в мировой политике 

2. Интересы России в регионе Ближнего и Среднего Востока.  

3. Арабо-израильский и  палестино-израильский  конфликт.  

4. «Арабская весна»: причины и последствия 

5. Трансформация политической системы Турции после  референдума 2017 года 

6. Роль Турции в  современной системе международных координат  

7. Ядерная программа Ирана и интересы России. 

8. Социально-экономические, политические проблемы  и особенности развития  стран 

Латинской Америки. 
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9. Сложности процесса демократизации государств Латинской Америки. 

Демократизация и «левый поворот» (Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа и др.). 

Сущность и  последствия «левого поворота», современное  состояние. 

10. Отношения России со странами Латинской Америки: состояние и перспективы  (на 

материалах конкретного государства) – по выбору обучающегося 

11. Россия и государства Африки (на материалах конкретного государства) 

12. Внешнеполитические интересы России и других стран в Африке в контексте  

геополитической  конкуренции 

13. Современные проблемы в развитии Индии, обзор основных конфдиктогенных 

факторов 

14. Россия и Индия: проблемы и направления сотрудничества. 

15. БРИКС: состояние и перспективы 

Кейс-задания к Разделу 2 

Задание № 1 (практическое для всех членов группы) 

Представьте, что Вам предстоит выступать в  научной дискуссии  на тему: Какую из 

глобальных проблем современности Вы считаете  наиболее важной, требующей приоритетного 

совместного ее решения государствами мирового сообщества? Подготовьте краткое 

выступление, оно не должно превышать 5 минут. Приведите аргументы в защиту своей  

научной позиции.  Представьте  Ваше выступление  в письменной форме. 

 

Далее работа по подгруппам. Группа обучающихся разделяется на подгруппы и каждая 

подгруппа  выполняет одно из заданий.  

           Задание № 1 (практическое, для первой подгруппы обучающихся)        

Сегодня вербовка молодежи в террористические организации эффективно идет в сети 

Интернет, где работают профессиональные вербовщики.  Как Вы считаете, необходим ли 

контроль над Интернетом, контроль над информацией в сети Интернет, является нарушением 

прав человека или нет? Используя метод прогнозирования сделайте прогноз о распространении 

терроризма в ближайшей перспективе. Какие конкретно методы прогнозирования Вы 

использовали?   Дайте аргументированный ответ в письменной форме.  

       Задание № 2 (практическое, для второй подгруппы обучающихся) 

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, чтобы противостоять терроризму?  Дайте 

аргументированный ответ в письменной форме, сделайте выводы.  

       Задание № 3  (практическое для третьей подгруппы) 

Изучите экологическую обстановку в вашем городе (районе), 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 проблем. какие вы могли бы 

дать рекомендации представителям власти по  улучшению экологической ситуации в городе 

(районе).  

         Задание № 4   (практическое для четвертой подгруппы) 
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.  

 
Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Баранов, Н. А. Современная российская политика : учебник для академического 

бакалавриата / Н. А. Баранов, Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
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978-5-534-09646-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/ 

2. Моисеев В. В. Куда идет Россия? Стратегия экономического и социального развития: 

монография. - М.: Директ-Медиа, 2014. – 453 с. Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239981&sr=1 

3.  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Россия  в урегулировании ближневосточного конфликта, отношения России  с 

арабскими странами.  

2. Отношения России и Египта.  

3. «Революционная волна» на Арабском Востоке в 2011 и ее последствия.  

4. Современная социально-политическая ситуация в Ираке. 

5. Исламская Республика Афганистан и проблемы национальной безопасности России.   

6. Роль Турции в регионе и трансформация политической системы после референдума 2017 

года о формах правления. Ядерная программа Ирана и интересы России.  

7. Особенности и тенденции в развитии региона Юго-Восточной Азии, ключевые 

проблемы и противоречия в регионе. 

8. Политика России в Восточной и Юго-Восточной Азии: общая характеристика 

9. Современная  международная ситуация  вокруг КНДР 

10. Двусторонние отношения Россия и Китай, новые грани, возможности, проблемы и 

перспективы 

11. Перспективы  развития сотрудничества между Россией и Японией.  Проблема Южно 

Курильской гряды как регион совместной деятельности России и Японии. 

12. Современные проблемы в развитии Индии, обзор основных конфликтогенных факторов, 

проблемы и направления сотрудничества. 

13. Социально-экономические, политические проблемы и особенности развития   Африки и 

Латинской Америки: общая характеристика.  

14. Внешнеполитические интересы России и других стран в Африке в контексте  

геополитической  конкуренции. 

15. Демократизация и «левый поворот» (Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа и др.): 

сущность, последствия, современное состояние. 

16. Российско-кубинские отношения в постсоветский период. 

17. Россия и Венесуэла на современном этапе. 

18. Российско-бразильские отношения: состояние и направления развития на современном 

этапе. 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1. Политика России в Восточной и Юго-Восточной Азии 

2. Современная  международная ситуация  вокруг КНДР 

3. Двусторонние отношения Россия и Китай, новые грани, возможности, проблемы и 

перспективы. 

4. Перспективы  развития сотрудничества между Россией и Японией.  Проблема Южно 

Курильской гряды как регион совместной деятельности России и Японии 

5. Управляемость международной системы: проблемы, организации, приоритеты, 

результаты.  

6. Организация Объединенных Наций (ООН): направления деятельности, проблемы ее  

авторитета и реформирования. 

7. Россия и НАТО: направления и проблемы взаимодействия. 

8. Международные клубы  (Бильдербергский клуб, Римский клуб, «Большая 

восьмерка»,  «Большая двадцатка»): роль и направления деятельности. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80170
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239981&sr=1
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9. Национальные интересы и приоритеты внешнеполитической деятельности России на 

современном этапе (2015-2017 годы). 

10. России на постсоветском пространстве.  

11. Таможенный союз  Евразийского экономического союза  как этап  постсоветской  

интеграции.  

12. Миграционная политика России в контексте отношений с постсоветскими 

государствами. 

13. Программа содействия переселению соотечественников: методы и результаты 

реализации. 

14. Культурная политика России на постсоветском пространстве.  

15. Проблема сохранения русского языка в странах СНГ и Балтии.  

16. Русская диаспора как инструмент внешней политики России. 

17. Имидж России на современном этапе: особенности, приоритеты  формирования  и 

пути совершенствования. 

Кейс-задания к Разделу 3: 

 

Работа по подгруппам. Группа магистрантов разделяется на подгруппы и каждая 

подгруппа выполняет одно из заданий.  

Задание № 1 (для первой подгруппы обучающихся)  

Используя метод прогнозирования  сделайте вывод, сохранится ли ЕС? Сформулируйте объект, 

предмет вашего исследования, цели и задачи. Сделайте краткий обзор научной разработанности  

проблем функционирования на современном этапе. Научную литературу необходимо 

структурировать по группам (направлениям) исследований данного вопроса. Например, 

история создания ЕС (кто исследовал этот вопрос, какие есть современные публикации по 

этому вопросу),   взаимоотношения государств в рамках ЕС (кто исследовал этот вопрос, какие 

есть современные публикации по этому вопросу),  Брекзит (выход Великобритании из ЕС)  и 

его последствия и т.д.  Какие конкретно научные  методы вы использовали и  какие конкретно 

методы  прогнозирования Вы применяли? Дайте ответ в письменной форме. 

 

 Задание № 2 (для второй подгруппы обучающихся) 

Напишите доклад на тему «Российский вектор внешней политики Д.Трампа». Используя  метод 

сценариев спрогнозируйте перспективы развития российско-американских отношения на 

ближайшую перспективу. Приведите аргументы в обосновании возможных сценариев развития 

российско-американских отношений. Заполните таблицу.  

 

Пессимистический 

сценарий развития 

российско-американских 

отношений 

Оптимистический  сценарий 

развития российско-

американских отношений 

Реалистический  сценарий 

развития российско-

американских отношений 

 
 

  

 
Задание № 3 (для третьей подгруппы обучающихся)  
Сделайте доклад на тему: «Цветные революции» на Арабском Востоке  в 2011 и их 

последствии». Сформулируйте объект, предмет вашего исследования, цели и задачи. Сделайте 

краткий обзор научной разработанности  этого вопроса на современном этапе. Научную 

литературу необходимо структурировать по группам (направлениям) исследований данного 

вопроса 

Задание № 4 (задание для четвертой  подгруппы)  

Проведите мониторинг  и опишите экономическую, социальную и политическую ситуацию в 

Сирийской Арабской Республике (по состоянию на текущий момент). Заполните таблицу.  
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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.  

 

Задание  № 5 (задание для  пятой  подгруппы). 

Проведите мониторинг  зарубежных и российских СМИ за полгода текущего года 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.  Составьте 

письменный отчет. Сделайте обобщающие выводы относительно перспектив сотрудничества. 

Заполните таблицу. 

   Сотрудничество России с государствами Восточной и Юго-Восточной Азии 

№ Источник  Страна Событие и 

решение 

Перспективы 

сотрудничества 

1     

2 и т.д.    

 Сделайте обобщающие выводы о перспективах сотрудничества и дайте рекомендации о  

возможных направлениях расширения этого сотрудничества. 

           Задание № 6 (задание для  шестой   подгруппы) 

Выберите любое событие из политической жизни одного из государств Африки или Латинской 

Америки (по выбору обучающихся), проанализируйте это событие (или конфликт), покажите 

эго взаимосвязь с экономическим, политическим, социальным контекстом, объективными  

тенденциями и закономерностями развития этого региона. Какие научные методы Вы 

использовали для анализа данного события. Результаты анализа представьте в письменном 

виде, в форме отчета. 

             
            Задание № 7 (Практическое для всех членов группы ) 

Выберете резонансное событие международного уровня. Представьте, что Вам предстоит 

выступать в ООН. Подготовьте краткую речь от имени Российской Федерации, в которой 

представлена  позиция России по данному вопросу.  Ваше выступление не должно превышать 5 

минут. 

               

            Задание № 8 (Практическое, для всех  членов  группы) 
Представьте, что Вам необходимо дать практические рекомендации для улучшения 
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. 
           

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 
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1. Моисеев В. В. Куда идет Россия? Стратегия экономического и социального развития: 

монография. - М.: Директ-Медиа, 2014. – 453 с. Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239981&sr=1 

2. Россия в глобальной политике : учебник для академического бакалавриата / А. А. 

Литовченко [и др.] ; под редакцией А. А. Литовченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 338 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

08057-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434298  

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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80170
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
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Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

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

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине 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, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
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ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 
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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. « Тренды  развития   глобальных процессов и политики. Кризис 

теории и практики глобализации: причины и проявления». 

 

Форма рубежного контроля – выполнение творческого задания. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – УК-5; ОПК-3; 

 

Творческое задание рубежного контроля к Разделу 1.  

Проанализируйте научную  статью по проблемам современных вызовов и рисков  роли,  

опубликованную в профильных (политологических) научных журналах за последние  три 

года. Схема анализа статьи: ФИО автора статьи, название статьи, название, номер и год 

журнала, в котором опубликована статья, основные проблемы, которые поднимает автор 

статьи, комментарии  магистранта по существу поднятых в статье проблем, 

обоснование позиции, выводы магистранта (обязательны)  Представьте  анализ статьи  в 

письменной форме.  

 

 

Раздел 2. Глобальные проблемы современности: мировой и российский аспект 

 

Форма рубежного контроля – выполнение творческого задания. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

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

 

Рубежным контролем к разделу № 2 является  эссе на тему « Я считаю наиболее важные 

вызовы и  риски для России следующие ………» 

 

Раздел 3. Россия как актор глобальной политики.  Актуальные проблемы 

взаимодействий России  со странами Европы, США, Ближнего и Среднего Востока, 

Восточной и Юго-восточной Азии. Африки и Латинской Америки 

 

Форма рубежного контроля – выполнение творческого задания. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции - ОПК-5; ОПК-6 

 

Напишите реферат на тему: «Империализм  ХХI века: новое  воплощение»  (на 

материалах отдельных  стран мира). При написании реферата определите объект, предмет, 

цели и задачи исследования, сделайте краткий обзор литературы по теме реферата. При 
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написании необходимо делать ссылки постраничные на использованную литературу. В 

конце реферата оформляется список литературы. Ссылки и список литературы 

оформляются в соответствие с требованиями. Прореферированной литературы должно 

быть не менее пяти источников.   
 
Задания для добора баллов, в  том числе для поощрительных баллов 

Задание № 1. 

 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 № 2 
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 № 3 
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?  

Задание № 4 
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. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-5 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

Теоретический блок вопросов: 

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. Прозрачность государственных границ, 

частичная  или полная  потеря государственного 

суверенитета, переход части государств под 

внешне управление; 

6. «Размывание» границ между внутренней и 

внешней политикой; 

7. Расширение состава и многообразия 

политических  акторов; Повышение роли 

негосударственных участников  политических 

процессов; 

8. Новые угрозы и вызовы мировому сообществу,  

расширение понятия безопасности. 

9. Возрастание роли социальных факторов, 

социальной политики  во внутренней и внешней 

политике государств; 

10. Морально-нравственные компоненты во 

внутренней и внешней политике государств в 

эпоху глобализации  

11. Институциональный, структурно-

функциональный и другие теоретические 

подходы к исследованию  глобализационных  

процессов. 

12. Социокультурный подход к исследованию 

глобализационных процессов, его сущность и 

специфика.  

13. Методы  исследования глобализационных 

процессов. 

14. Транснационализация политической и 

экономической жизни в эпоху глобализации и ее 

влияние на функционирование  государства. 

15. Анклавизация  государств в эпоху глобализации: 

причины и последствия.  

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

17. Появление новых источников международной 

нестабильности и изменение ее природы 

18. Деятельность политических акторов в сетевом 

пространстве 

19. Идейные истоки антиглобализма, умеренные и 

радикальные течения в антиглобализме.. 

20. Причины появления, этапы развития  и  

принципы деятельности. 

21. Основные  задачи и требования антиглобалистов   

22. Лидеры, форумы, акции и организации 

антиглобалистского движения.  

23. Антиглобалистское движение в России и мире и 

его перспективы 

24. Сущность и особенности глобальных проблем 

25. Продовольственная проблема,  проблема голода, 

проблема качества продуктов 

26. Демографические проблемы современности 

27. Нарушение прав и свобод человека как 

глобальная проблема 

28. Физическое и психическое здоровье человека. 

Борьба с опасными заболеваниями. 

29. Гуманитарные катастрофы  

30. Пути решения глобальных проблем. 

31. Современный экологический кризис  и 

разрушение природной среды обитания человека: 

причины и последствия.  

32. Глобальное изменение климата, парниковый 

эффект, «озоновые дыры», «кислотные дожди». 

33. Экологическая политика и совершенствование  

природоохранного законодательства. 

Экологическая политика в современной России. 

 

34. Новые источники нестабильности и 

напряженности в мире 

35. Разоружение: проблемы, трудности  и принципы 

осуществления 

36. Деятельность  пацифистских и экологических 

организаций.  
37. Информационная безопасность современных 

государств. 

38. Концепции национальной безопасности. 

39. Концепции внешней политики Российской 

Федерации 

40. Глобализация террористической угрозы: причины 

и последствия.   

41. Разновидности терроризма и его особенности в 

ХХ1 веке 

42. Кибертерроризм. Интернет как  инструмент в 

руках террористических группировок 

43. Технологии вербовки молодежи в 

террористические организации.   

44. Политика противодействия терроризму, 

российский и мировой опыт. 
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45. Проблемы  в области здравоохранения и пути их 

решения. 

46. Санкции против России как механизм 

геополитической конкуренции 

47. Роль США в системе международных отношений 

на современном этапе.  

48. Основные направления российско-американских 

отношений   и сотрудничества. 

49. Внешнеполитическая стратегия  Д. Трампа 

50. Европейский Союз: создание, проблемы 

функционирования, перспективы 

51. Политика России на Ближнем и Среднем Востоке 

52. Особенности и тенденции в развитии региона 

Юго-Восточной Азии, ключевые проблемы и 

противоречия в регионе. 

53. Политика России в Восточной и Юго-Восточной 

Азии 

54. Внешнеполитические интересы  России и  других 

стран в Африке в контексте  геополитической  

конкуренции 

55. Национальные интересы России  на Африканском 

континенте.  

56. Социально-экономические, политические 

проблемы  и особенности развития  стран 

Латинской Америки.  

57. Национальные интересы России в Латинской 

Америке, приоритетные направления 

сотрудничества России с государствами 

Латинской Америке.  

58. Отношения России с постсоветскими 
государствами. Проблема сохранения русского 
языка в странах СНГ и Балтии 
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ОПК-3  

ОПК-4 
 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные 

задания,  проблемные ситуации и т.д.): 

1. Поясните понятие  «мировой порядок». 

Поясните разницу понятий «мировая политика» 

и «глобальна 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. Образование в эпоху глобализации 

7. Как влияет глобализация  на культуру? Каковы 

последствия этого процесса?  

8. В чем выражается  роль интернет сообществ   

как  самостоятельных акторов политического 

процесса? 

9. Каковы причины и последствия анклавизации   

государств в эпоху глобализации?  

10. Каковы  причины и показатели глобального  

идейно-политического  кризиса и как его 

преодолеть, по Вашему мнению? 

11. Какие  новые  источники  международной 

нестабильности  Вы знаете?  Как изменилось 

содержание понятий «стабильность» и 

«нестабильность» в международных отношениях  

в эпоху глобализации?   

12. В чем отличие классических и современных 

трактовок понятия «государственный 

суверенитет»? 

13. Как Вы считаете, глобализация это 

преимущественно позитивное или негативное 

явление? Обоснуйте свою позицию. 

14. Каковы идейные  истоки антиглобализма?  В чем 

отличие умеренных  и радикальных  течений в 

антиглобализме? Почему в антиглобалистском 

движении объединяются ультралевые, 

националисты, религиозные фундаменталисты и 

экологисты?  

15. Каковы основные   задачи и требования 

антиглобалистов?  

16. 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 
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политической практики,  подтверждающие Вашу 

точку зрения.  

17. 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?              

18. Каковы наиболее острые экологические 

проблемы  есть в Москве  или Московской 

области?  Что предпринимают власти и 

экологические организации для  решения 

проблем?  

19. Каковы последствия неконтролируемого  

распространения оружия в мире? 

20. Охарактеризуйте деятельность  пацифистских и 

экологических организаций (по выбору). 

21. В чем заключается Информационная   

безопасность современных государств. 

22. Изложите содержание  действующей на текущий 

момент Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации. 

23. Изложите содержание  действующей на текущий 

момент Концепции  внешней политики 

Российской Федерации 

24. В чем живучесть терроризма? Каковы 

особенности терроризма в ХХ1 веке?  

25. Как используется Интернет террористическими 

организациями? Должен ли быть контроль 

государства в сети Интернет? 

26. Каковы причины и последствия глобализации 

террористической угрозы?  

27. Назовите глобальные социально-гуманитарные 

проблемы. Какая из глобальных социально-

гуманитарных проблем, на Ваш взгляд, наиболее 

значима и почему?  

28. В чем, на Ваш взгляд,  состоит политический 

аспект  здоровья? 

29. 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?  

30. Какова роль энергетического  фактора в мировой 

политике?  

31. Каковы  причины и последствия вступления 

России в ВТО? Изложите свою личную позицию 

по этому вопросу.  

32. Что такое «мягкая сила» и какова  роль «мягкой 

силы»  в геополитической конкуренции? В чем 

заключается «мягкая сила»  России?  

33. Каковы, на Ваш взгляд,  основные направления  

обеспечения национальной безопасности 
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России? 

34. Почему санкции против России  могут выступать 

в качестве  механизма геополитической 

конкуренции? 

35. Какие тенденции можно выделить в процессах, 

происходящих в  государствах  бывшего 

социалистического лагеря  (Болгария, Венгрия. 

Польша, Молдова)? 

36. На Ваш взгляд, каковы перспективы отношений 

России и Украины? 

37. Изложите основные направления российско-

американских отношений   и сотрудничества на 

современном этапе. 

38. Охарактеризуйте отношения РФ и США в 

период президентства Б.Обамы и Д.Трампа. 

39. Как Вы можете оценить предвыборную   

программу Д.Трампа, есть ли расхождения, на 

Ваш взгляд, между заявлениями  и реальной  

политикой. 

40. В чем суть трансформаций позиций США по 

Сирии, Китаю, НАТО.  

41. Охарактеризуйте политическую  ситуацию  в 

США на текущий момент. 

42.  На Ваш взгляд, есть ли проблемы  в 

экономическом  и политическом сотрудничестве 

ЕС и России.  

43. Назовите основные проблемы   Европейского 

Союза. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы ЕС?  

44. Отношения России со странами бывшей мировой 

системы социализма разные. Дайте 

характеристику  отношениям  России и   двух  

бывших социалистических государств (по 

выбору обучающегося).   

45. Известно, что у части российского населения 

существует 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. 

46. Каковы внешнеполитические интересы России  в 

Африке ? 

47. 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?  

48. Представьте, что Вам необходимо дать 

практические рекомендации по улучшению 

имиджа России. На Ваш взгляд, что необходимо  

предпринять для решения данной задачи. Какие 

технологии, на Ваш взгляд, необходимо 

применить для этого? Изложите свои 

предложения.  
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49. Каково современное состояние международной 

ситуации вокруг Северной Кореи (КНДР)» (по 

состоянию на текущий момент). Каково Ваше 

личное отношение к политическому  режиму  в 

КНДР? 

50. Изложите роль России  в нормализации 

ситуации в Сирийской Арабской Республике. 

51.  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 ?  

52.  Кратко изложите  причины и суть «цветных» 

революций (Арабская весна) в 2011 году. Каковы 

их последствия.   

53. Изложите содержание прореферированной Вами   

научной  статьи (по выбору обучающегося) 

54. Изложите содержание подготовленного  доклада 

(по выбору обучающегося) 

 

 



          РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

3. Пряхин, В. Ф. Россия в глобальной политике : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Ф. Пряхин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 425 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00946-0. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/rossiya-v-globalnoy-politike-

433208  

4. Смирнов, Г. Н. Политология. Россия в мировом политическом процессе : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Смирнов, А. В. Бурсов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 

978-5-534-07801-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438129  

5.1.2. Дополнительная литература 

5. Баранов, Н. А. Современная российская политика : учебник для академического 

бакалавриата / Н. А. Баранов, Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 389 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09646-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/ 

6. Моисеев В. В. Куда идет Россия? Стратегия экономического и социального 

развития: монография. - М.: Директ-Медиа, 2014. – 453 с. Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239981&sr=1 

7. Россия в глобальной политике : учебник для академического бакалавриата / А. А. 

Литовченко [и др.] ; под редакцией А. А. Литовченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 338 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

08057-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434298  

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная Электронно-библиотечная система для  https://urait.ru/ 

https://www.biblio-online.ru/bcode/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80170
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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платформа Юрайт ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 

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: 

− 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 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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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. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

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

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий путем разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Геополитика: проблемное поле исследований» - усвоение 

комплекса знаний в области глобальных политических процессов, а также практических 

навыков анализа международных отношений и геополитического положения государств, 

формирование компетенций, необходимых для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

- формировать знания об истории возникновения и развития геополитики как науки, а 

также основных тенденциях в развитии мирового сообщества с учётом новейших изменений на 

геополитической карте мира;  

- изучить основные геополитические теории и школы современных направлений в 

развитии российской школы геополитики;  

- выработать умение правильно оценивать особенности сложного геополитического 

положения России в современном мире, причины снижения её геополитического статуса в 

мировом сообществе, геополитические последствия разрушения СССР при формировании 

нового миропорядка. 

 

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: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 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 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 Способен 

осуществлять поиск и 

применять 

перспективные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии и 

программные 

средства для 

комплексной 

постановки и решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. 

Применяет современные технологии поиска, 

обработки и анализа информации для 

интерпретации и прогноза развития 

международно-политических процессов. 

ОПК-2.2. 

Использует специализированные базы данных 

и программные средства для оперативного 

поиска информации, необходимой для 

решения профессиональных задач. 

ОПК-2.3. 

Адекватно оценивает получаемые сведения 

для выявления имеющихся информационных 

лакун и выявляет попытки информационно-

пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-2.4. Проводит квантификацию 

качественных сведений и содержательную 

интерпретацию 

количественных данных. Использует 

программные средства многомерного анализа 

информации, выявления значимых 

Знать:   

современные 

технологии 

поиска, 

обработки и 

анализа 

информации для 

интерпретации и 

прогноза развития 

международно-

политических 

процессов. 

Уметь:   

использовать 

специализированн

ые базы данных и 

программные 

средства для 

оперативного 

поиска 

информации, 

необходимой для 

решения 



 6 

взаимосвязей между различными типами 

данных. Строит дедуктивные 

формализованные модели для анализа 

политических ситуаций. 

профессиональны

х задач. 

Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

 

ОПК-3Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально- 

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические 

и общественно-

политические 

процессы на 

основе применения 

методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного 

анализа 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические эмпирические 

методы для анализа и оценки международно-

политических 

процессов и ситуаций различных уровней. 

Владеет позитивистской и герменевтической 

методологией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки, 

предлагает рекомендации по урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, затрагивающих, 

прежде 

всего интересы Российской Федерации 

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. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ОПК-6 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения по профилю 

деятельности 

ОПК-6.1. 

Организует и принимает участие в реализации 

программ и стратегий развития, включая 

политические, социальные, культурные, 

гуманитарные. 

ОПК-6.2. 

Самостоятельно формулирует технические и 

служебные задания, определяя цели, выявляя 

и используя необходимую для принятия 

управленческих решений информацию, 

оценивает потребность в ресурсах, выявляет 

проблемы, находит альтернативы, выбирает 

оптимальные 

решения с учетом рисков, оценивать 

результаты и последствия принятых 

управленческих решений. 

ОПК-6.3. 

Выполняет функции сотрудников среднего 

исполнительного и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, 

других государственных учреждениях, 

федеральных и региональных органах 

государственной власти с 

использованием иностранных языков. 

Знать:  

особенности  

участия  

реализации 

программ и 

стратегий 

развития, включая 

политические, 

социальные, 

культурные,  

гуманитарные. 

Уметь:  

самостоятельно 

формулировать 

технические и 

служебные 

задания, 

определяя цели, 

выявляя и 

используя 

необходимую для 

принятия 

управленческих 

решений 

информацию, 

оценивать 

потребность в 
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ресурсах, 

выявлять 

проблемы, 

находить 

альтернативы, 

выбирать 

оптимальные 

решения с учетом 

рисков, оценивать 

результаты и 

последствия 

принятых 

управленческих 

решений. 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7Способен 

самостоятельно 

выстраивать 

стратегии 

представления 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в публичном 

формате, на основе 

подбора 

соответствующих 

информационно- 

коммуникативных 

технологий и каналов 

распространения 

информации 

ОПК-7.1. 

Выстраивает стратегии представления 

результатов профессиональной деятельности 

учетом их специфики и особенностей целевой 

аудитории. 

ОПК-7.2. 

Выстраивает убедительную аргументацию для 

достижения целей представления результатов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.3. 

Подбирает оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и каналы 

распространения информации. Выстраивает 

систему обратной связи с целевыми 

аудиториями повышения эффективности 

коммуникации. 

Знать:  

стратегии 

представления 

результатов 

профессионально

й деятельности 

учетом их 

специфики и 

особенностей 

целевой 

аудитории. 

Уметь: 

выстраивать 

убедительную 

аргументацию для 

достижения целей 

представления 

результатов 

профессионально

й деятельности. 

Прикладные 

исследования и 

консалтинг 

ОПК-8 Способен 

разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

консалтинга 

ОПК-8.1. 

Самостоятельно готовит квалифицированное 

заключение по вопросам международных 

отношений в интересах и по запросу 

соответствующего департамента профильного 

министерства, иных государственных органов, 

международных и неправительственных 

организаций, информационно-аналитических 

центров, СМИ, иных учреждений и 

организаций. 

ОПК-8.2. 

Готовит рекомендации по широкому спектру 

текущих международных вопросов для 

государственных, общественных и 

коммерческих 

организаций, а также для широкой аудитории 

неспециалистов. 

ОПК-8.3. 

Проводит экспертизу проектов и программ в 

сфере международных отношений, 

реализуемых органами государственного и 

муниципального 

управления, неправительственными и 

общественными организациями, 

коммерческими структурами. 

Знать:  

процедуру 

подготовки 

квалифицированн

ых 

заключений по 

вопросам 

международных 

отношений в 

интересах и по 

запросу 

соответствующег

о департамента 

профильного 

министерства, 

иных 

государственных 

органов, 

международных и 

неправительствен

ных организаций, 

информационно-

аналитических 

центров, СМИ, 

иных учреждений 

и организаций. 

Уметь: 

вырабатывать  

рекомендации по 

широкому 



 8 

спектру текущих 

международных 

вопросов для 

государственных, 

общественных и 

коммерческих 

организаций, а 

также для 

широкой 

аудитории 

неспециалистов. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36       

 

Лекционные занятия 20 20        

из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 16 16        

из них: в форме практической подготовки          

Лабораторные занятия - -        

из них: в форме практической подготовки          

Консультации / Иная контактная работа          

из них: в форме практической подготовки          

Самостоятельная работа обучающихся 27 27        

Контроль промежуточной аттестации 9 9        

Форма промежуточной аттестации 
Зач. с 

оц. 

Зач. 

с 

оц. 

      

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 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 

преподавателем 



 9 

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 1 

Раздел 1. Основные тенденции 

развития современной геополитики 
32 14 18 10  8  

    

Тема 1.1. Баланс сил во второй 

половине XX века. Геополитические 

последствия распада СССР.  
16 7 9 5  4  

    

Тема 1.2. Геополитические процессы в 

странах Западной и Восточной 

Европы и Прибалтике. США в системе 

геополитических отношений. 

16 7 9 5  4  

    

Раздел 2. Современные проблемы 

геополитики 
31 13 18 10  8  

    

Тема 2.1. Влияние 

межправительственных организаций 

глобального и регионального уровней 

на формирование геополитической 

картины мира. 

16 7 9 5  4  

    

Тема 2.2. Пути решения мировым 

сообществом глобальных проблем 

современности. 
15 6 9 5  4  

    

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9      

    9 

Форма промежуточной 

аттестации: Зачет с оц.       

     

Общий объем, часов 72 27 36 20  16     9 

 

 

 
 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Основные тенденции развития современной геополитики 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Субъект и объект геополитики. Предмет геополитики. Основные законы геополитики. 

Источники геополитики. Категории геополитики. Методологическая база исследования. 

Функции геополитики. Классические теории геополитики: К. Клаузевиц, взаимосвязь военной 

мощи и геополитики. Политическая география Ф. Ратцеля. Р. Челлен и Ф. Науман – Срединная 

Европа. Геополитика К. Хаусхофера. К. Шмит Бегемот против Левиофана. А. Мэхэн – Морское 

могущество, Х. Маккиндер – Географическая ось истории. Закон Маккиндера. Имперская 

геостратегия Н. Спайкмена. Ревизия Маккиндера: центральное значение Rimland.  

 

Тема 1.1. Баланс сил во второй половине XX века. Геополитические последствия 

распада СССР.  
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Изменение геополитической ситуации в ХХI веке. Геополитические последствия распада 

СССР. Позиции России в современной мировой политике. Источники и стратегические ресурсы 

геополитической мощи России. Геополитические интересы России. Россия и Европейское 

сообщество. Россия и страны Восточной Европы. Россия и США. Геополитические интересы 

России на Ближнем Востоке. Россия и АзиатскоТихоокеанский регион. Россия и Китай. Зоны 

жизненно-важных интересов России.  

Тема 1.2. Геополитические процессы в странах Западной и Восточной Европы и 

Прибалтике. США в системе геополитических отношений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интеграционные процессы в Европе. Геополитические интересы стран-членов ЕС. 

Европа и США. Геополитика Великобритании, Франции, Германии: интересы, контринтересы, 

военная и экономическая мощь, взаимоотношения с Россией и США. Проблемы безопасности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Геополитические исследования 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ 

1. Субъект, объект и предмет геополитики.  

2. Методологическая база исследования.  

3. Основные законы геополитики.  

4. Категории и функции геополитики.  

5. Геополитическая структура мира.  

6. Геополитические эпохи.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 2. Современные проблемы геополитики 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Влияние географического положения и исторического развития государства на характер 

проводимой им международной политики. Теллурократия и талласократия. Политические 

перемены в Европе. Мировое сообщество после второй мировой войны, изменения в 

соотношении сил между Европой и Америкой. Усиление влияния США. Атлантизм: Д. Мэйниг, 

С. Коэн. К Грей. Г. Киссинджер. Неоатлантизм С. Хантингтона. Ф. Фукуяма и конец истории. 

Реализм: Г. Моргентау и С. Волт. Европейский континентализм: Ш. Де Голь. Мондиализм: Г. 

Льюис, З. Бжезинский, Ж. Атали. Региональная геополитика: Ив Лакост. Прикладная 

геополитика. Электоральная геополитика. Геополитика европейских новых правых. 

Тема 2.1. Влияние межправительственных организаций глобального и 

регионального уровней на формирование геополитической картины мира. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Современное государство – место формирования геополитического сознания. 

Формирование мирового геополитического пространства. Геополитическая структура мира. 
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Геополитические парадигмы: имперская, государсв-наций, блоковая. Геополитика как судьба. 

Геополитические эпохи: Вестфальская система международных отношений, Венская эпоха, 

Версальская эпоха, Потсдамская, Беловежская.  

 

Тема 2.2. Пути решения мировым сообществом глобальных проблем 

современности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Геополитическая функция России. Континентальный, евразийский, сухопутный статус 

России. Внутренние геополитические проблемы России. Внутренняя геополитика России и 

военная доктрина. Роль ВПК в геополитической организации российских пространств. 

Компоненты военной доктрины России: политические ориентация руководства и 

геополитические константы. Геополитический центр и геополитическая периферия.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Эволюция геополитических доктрин 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Восточная и западная традиции в российской культуре.  

2. Геополитические концепции евразийцев.  

3. Концепция культурного полицентризма Н. Данилевского.  

4. Вклад русских географов, философов и демографов в развитие геополитических 

концепций (Д. Милютин, П. Семенов-Тян-Шанский, И. Ильин).  

5. Теория роли России и Европы в развитии мировой культуры Н. Трубецкого. 

«Географические миры» П. Савицкого.  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Раздел 1. Основные 

тенденции развития 

7 Подготовка реферата 
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современной 

геополитики 7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Современные 

проблемы 

геополитики 

7 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Классические теории геополитики.  

2. Политическая география Ф. Ратцеля.  

3. Р. Челлен и Ф. Науман «Срединная Европа».  

4. Геополитика К. Хаусхофера.  

5. К. Шмит «Бегемот против Левиофана».  

6. А. Мэхэн «Морское могущество».  

7. Х. Маккиндер «Географическая ось истории».  

8. Имперская геостратегия Н. Спайкмена.  

9. Атлантизм: Д. Мэйниг, С. Коэн, К. Грей, Г. Киссинджер.  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. «Неоатлантизм» С. Хантингтона.  

2. Ф. Фукуяма и «конец истории».  

3. «Европейский «континентализм»: Ш. Де Голь.  

4. Мондиализм: Г. Льюис, З. Бжезинский, Ж. Атали.  

5. «Региональная геополитика».  

6. Прикладная геополитика.  

7. Электоральная геополитика.  

8. Геополитика «европейских новых правых». 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
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1. Геополитика : учебник и практикум для вузов / С. М. Виноградова, Д. А. Рущин, 

Ю. Г. Дунаева, Т. Ю. Шалденкова ; под редакцией С. М. Виноградовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01551-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450602 (дата обращения: 

15.05.2022). 

2. Василенко, И. А.  Геополитика современного мира : учебник для вузов / 

И. А. Василенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00218-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449788  (дата обращения: 15.05.2022). 

3. Лукьянович, Н. В.  Геополитика : учебник для вузов / Н. В. Лукьянович. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01038-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449905 (дата 

обращения: 15.05.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Основная идея евразийства.  

2. Неоевразийство.  

3. Теория этногенеза. 

4.  Геополитические последствия распада СССР.  

5. Позиции России в современной мировой политике. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Источники и стратегические ресурсы геополитической мощи России.  

2. Геополитические интересы России.  

3. Зоны жизненно-важных интересов России.  

4. Геополитическая стратегия России в XXI веке. 

5. Роль НАТО в геополитических процессах в Европе. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

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  (дата обращения: 15.05.2022). 

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 (дата обращения: 15.05.2022). 

3. Кефели, И. Ф.  Евразийский вектор глобальной геополитики : монография / И. Ф. 

Кефели, Д. И. Кузнецов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06678-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/455405  (дата обращения: 15.05.2022). 

 

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 является 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 



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. Основные тенденции развития современной геополитики 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6;  

Вариант 1.  

1. Геополитика как система знаний о контроле над пространством. 

2. Геополитические эпохи: Вестфальская, Венская,Версальская, Потсдамская, Беловежская. 

3. Проблема многообразия определений геополитики. 

Вариант 2. 

1.Геополитика – наука или идеология? 

2. Современная информационная революция и новые задачи геополитики. 

3. Основные идеи и принципы геополитики 

Вариант 3.  

1. Политика и географическое пространство – определение взаимосвязи в воззрениях Ф. Ратцеля. 

2. Система наук о государстве и место геополитики в ней по Р. Челлену. 

3. Понятие «морской силы» и ее влияние на историю в воззрениях А. Мэхэна. 

Вариант 4. 

1. Глобальная геополитическая модель Х. Маккиндера. 

2. Геополитическая концепция Н. Спайкмена. 

3. Теория «континентального блока» К. Хаусхофера 
 

Раздел 2: Современные проблемы геополитики 

 

 Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции – ОПК-7; ОПК-8 

Вариант 1. 

1. Европейская геополитика «новых правых». 

3. Атлантизм и мондиализм какосновные направления геополитики после окончания второй 

мировой войны. 

Вариант 2. 

1. Геополитика ядерной эры. Проблемы европейской безопасности в начале XXI в. 

2. Противоречия европейской интеграции в свете современных геополитических концепций. 

3. Россия в современных геополитических условиях 

Вариант 3.  

1. Российский Север и Арктика в геополитике. 

2. Россия и Кавказский регион. 

6. Россия и НАТО: противостояние блоков или политиков? 
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Вариант 4.  

1. Современная геополитическая ситуация  

2. Причины формирования и пути преодоления глобальных угроз  

3. Понятие глобальной террористической угрозы. 
 

 

 

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-2; ОПК-3;  
1. Понятие и предмет геополитики.  

2. Основные геополитические 

категории.  

3. Методы и функции 

геополитической науки.  

4. Ратцель как основоположник 

традиционной геополитики.  

5. Геополитические воззрения 

Челлена.  

6. Теория «хартленда» Маккиндера.  

7. Геополитические модели 

Хаусхофера.  

8. Концепция «морской силы» 

Мэхена.  

9. Геополитическая доктрина В.П. 

Семенова-Тян-Шанского.  

10. Геополитические воззрения Л.И. 

Мечникова.  

11. Геополитическая концепция 

евразийства.  

12. Модель «хартленд – римленд» 

Спайкмена.  

13. Глобальные проблемы 

современности и их влияние на 

геополитическое пространство.  

14. Современный атлантизм и 

неоатлантизм.  

15. Геополитика стран Балтии.  

 

ОПК-6; ОПК-7; 
16. Геополитические отношения в 

Средней Азии и Закавказье.  

17. Модель многополярного мира.  

18. Геополитика стран Восточной 

Европы на современном этапе.  

19. Интеграционные процессы в 

Западной Европе.  

20. Геополитика развивающихся стран 

Азии.  

21. Геостратегическая политика Китая.  

22. Современная геополитическая 

ситуация на западных рубежах России. 
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23. Российско-американские 

отношения в XXI веке.  

24. Латинская Америка и проблемы 

нового мирового порядка.  

25. Проблемы взаимоотношений 

африканских государств.  

26. Роль Европы, России и США в 

концепции З. Бжезинского.  

27. Значение азиатско-тихоокеанского 

региона в современной геополитике. 

28. Причины формирования и пути 

преодоления глобальной 

террористической угрозы.  

29. Арктика как регион 

геополитических интересов.  

30. Геополитический потенциал 

России и проблемы его реализации. 

 

Практический блок – аналитическое задание. 

Код контролируемой компетенции - ОПК-8 

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 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

4. Геополитика : учебник и практикум для вузов / С. М. Виноградова, Д. А. Рущин, 

Ю. Г. Дунаева, Т. Ю. Шалденкова ; под редакцией С. М. Виноградовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01551-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450602 (дата обращения: 

15.05.2022). 

5. Василенко, И. А.  Геополитика современного мира : учебник для вузов / 

И. А. Василенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00218-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449788  (дата обращения: 15.05.2022). 

6. Лукьянович, Н. В.  Геополитика : учебник для вузов / Н. В. Лукьянович. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01038-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449905 (дата 

обращения: 15.05.2022). 

 

 

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 
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образование). — ISBN 978-5-534-13684-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/466307  (дата обращения: 15.05.2022). 

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 (дата обращения: 15.05.2022). 

3. Кефели, И. Ф.  Евразийский вектор глобальной геополитики : монография / И. Ф. 

Кефели, Д. И. Кузнецов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06678-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/455405  (дата обращения: 15.05.2022). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
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: 

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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− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

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

оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. MicrosoftOffice (Word, Excel) 
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий путем разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является изучение теории и практики федерализма, 

региональной политики, отношений между центром и регионами, административно-

территориального деления государства в контексте зарубежного и российского опыта.  

Задачи дисциплины (модуля): 

- иметь представление о политико-правовой организации и динамике отношений «центр – 

регионы» и регионального политического процесса в современных государствах и России; 

- свободно ориентироваться в вопросах региональной политики, региональной власти и 

региональных элит в современной России; 

- получение знаний об основных субъектах региональной политики и региональных 

политических процессов в России, таких как федеральный центр, Совет Федерации, органы 

региональной власти и местного самоуправления, политические партии, бизнес-группы; 

- иметь навыки региональных политических исследований, выявления и анализа 

региональных политических акторов и их интересов, анализа динамики политических 

отношений между территориальными уровнями власти; 

- овладение методами исследований регионального политического разнообразия 

(дифференциации), региональных политических процессов и акторов в России.   

 

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-5; ОПК-3; ПК-2 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 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе  

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. 

Имеет представление о сущности и принципах 

анализа разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.2. 

Демонстрирует способность анализировать и 

учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.3. 

Выстраивает социальное и профессиональное 

взаимодействие с учетом различия этических, 

религиозных и ценностных систем 

представителей различных культур. 

Знать: специфику 

национальных 

культур 

изучаемого 

региона. 

Уметь: 

Выстраивать 

социальное и 

профессионально

е взаимодействие 

с учетом различия 

этических, 

религиозных и 

ценностных 

систем 

представителей 

различных 

культур 
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Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

 

ОПК-3Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально- 

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические 

и общественно-

политические 

процессы на 

основе применения 

методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного 

анализа 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические эмпирические 

методы для анализа и оценки международно-

политических 

процессов и ситуаций различных уровней. 

Владеет позитивистской и герменевтической 

методологией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной разработки, 

предлагает рекомендации по урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, затрагивающих, 

прежде всего интересы Российской Федерации 

 

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. 

Профессиональная ПК-2 Способен 

самостоятельно 

организовать и 

обеспечить 

комплексное 

сопровождение 

процесса 

консультирования в 

сфере 

международного 

взаимодействия по 

широкому кругу 

вопросов для 

государственных 

органов, 

общественных 

организаций, 

коммерческих 

структур, СМИ и 

других акторов 

ПК-2.1. Формулирует интерпретации и 

оценивает валидность чужих оценочных 

суждений по вопросам международной 

повестки в национальном, региональном и 

глобальном контекстах. 

ПК-2.2. Самостоятельно готовит развернутые 

материалы консультационного характера на 

запрошенную тему в условиях изменяющегося 

контекста международных отношений. 

ПК-2.3. Применяет соответствующие техники 

и технологии консультирования в зависимости 

от типа факторов, сформировавших запрос на 

проведение консультационных работ. 

Знать:  

интерпретации и 

оценочные 

суждения по 

вопросам 

международной 

повестки в 

национальном, 

региональном и 

глобальном 

контекстах. 

Уметь: 

применять 

соответствующие 

техники и 

технологии 

консультирования 

в зависимости от 

типа акторов, 

сформировавших 

запрос на 

проведение 

консультационны

х работ. 

 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36       

 

Лекционные занятия 20 20        

из них: в форме практической подготовки          

Практические занятия 16 16        

из них: в форме практической подготовки          

Лабораторные занятия - -        

из них: в форме практической подготовки          

Консультации / Иная контактная работа          

из них: в форме практической подготовки          

Самостоятельная работа обучающихся 27 27        

Контроль промежуточной аттестации 9 9        

Форма промежуточной аттестации 
Зач. с 

оц. 

Зач. 

с 

оц. 

      

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 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 

преподавателем 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о

 т
и

п
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 
К

о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
/ 

и
н

а
я

 к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 

р
аб

о
та

 
и

з 
н

и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 1 

Раздел 1. Теория и методология 

политической регионалистики 
32 14 18 10  8  

    

Тема 1.1. Территориальное устройство 

общества и государства. 
16 7 9 5  4  

    

Тема 1.2. Политическая форма 

территориального устройства 

общества. Виды территориально – 

политических систем. 

16 7 9 5  4  
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Раздел 2. Мировой опыт 

территориально-государственного 

строительства 

31 13 18 10  8  
    

Тема 2.1. Типы и модели федераций 16 7 9 5  4      

Тема 2.2. Национально – 

территориальный или комплексно – 

территориальный подход к 

формированию федерации 

15 6 9 5  4  

    

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9      

    9 

Форма промежуточной 

аттестации: Зачет с оц.       

     

Общий объем, часов 72 27 36 20  16     9 

 
 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Теория и методология политической регионалистики 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Политическая регионалистика как наука, становление политической регионалистики в 

России. Политическая регионалистика: история становления и развития. Объект, предмет и 

методы политической регионалистики. Методы политической регионалистики. Теоретические 

школы в политической регионалистике. Источники, условия, задачи и перспективы развития 

политической регионалистики в России. 

Тема 1.1. Территориальное устройство общества и государства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Региональная структура государства. Государство как территория. Регион и 

территориальная структура (геоструктура). Регионализация в многосоставном обществе. 

Факторы и формы регионализации. Методология исследования регионализации. 

Географическое моделирование и региональный политический анализ. Географическое 

моделирование региональной структуры. Диффузия политических инноваций. "Понимающая" 

политическая регионалистика.  

Тема 1.2. Политическая форма территориального устройства общества. Виды 

территориально – политических систем. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Государство как территориально-политическая система. Территориально-

государственное строительство. Регион в балансе отношений "центр- регионы". Центр в 

балансе отношений "центр- регионы". Концептуализация баланса "центр- регионы". 

Функционалистский подход к изучению баланса отношений "центр- регионы". Региональное 

участие и региональный политический процесс. Территориально-политическая специфика 

федеративного государства. Особенности федеративной территориально-политической 

системы. Концепции федерализма 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Формы административно-территориального 

устройства 
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Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ 

1. Институты регионального влияния на общегосударственном уровне. 

2. Региональный бикамерализм в унитарных государствах. 

3. Общераспространенные формы регионального влияния. 

4. Разграничение полномочий между уровнями власти. 

5. Принципы разграничения полномочий. 

6. Идеология разграничения полномочий и определение компетенции центра. 

7. Региональная власть в современном государстве. 

8. Канадская и австралийская модели (квазипарламентская модель). 

9. Модель назначаемого губернатора. 

10. Монархическая модель. 

11. Швейцарская модель. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 2. Мировой опыт территориально-государственного строительства 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Региональная политика. Цели и содержание государственной региональной политики: 

теория и практика. Федеративные отношения и федерализм. Содержание понятия 

«федерализм». Происхождение федерализма. Сравнительный анализ происхождения и 

устройства федеративных государств. Истоки, сущность  и правовые основы российского 

федерализма. Типы и иерархия субъектов Российской Федерации. Этапы реформы и проблемы 

федерализма в России. Асимметричный характер российского федерализма. Совет Федерации. 

Федерализм и национальный вопрос. Парадоксы и противоречия российского федерализма. 

Федеральные округа как основа новой модели российской региональной политики. 

Тема 2.1. Типы и модели федераций 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Административно-территориальное деление государства. Основные понятия Факторы 

административно-территориального деления. Формат административно-территориального 

деления. Топонимика административно-территориальных единиц. Морфология 

административно-территориального деления. Столичность в системе административно-

территориального деления. Уровни административно-территориального деления. Сценарии 

реорганизации административно-территориального деления. Принципы изменения 

административно-территориального деления. Государственная юрисдикция на море. Политико-

административные границы и пограничные споры. Особенности политической лимологии. 

Пограничный спор как отражение конфликта в системе административно-территориального 

деления. Территориально-политическая децентрализация. 

 

Тема 2.2. Национально–территориальный или комплексно–территориальный 

подход к формированию федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Децентрализация в унитарных государствах. Создание регионалистских государств. 

Постколониальные модели децентрализации. Современный сравнительный федерализм. 
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Компаративные исследования федерализма. Генезис федерализма и исторические модели 

федерализации. Факторы федерализации. Классификации федераций. Федератизм как форма 

федерализма. Федеративная трансформация. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Российская модель федерализма в сравнительной 

перспективе. 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ: 

1. Эволюция административно-территориального деления России: основные этапы. 

2. Влияние распада СССР на региональную структуру России . 

3. Факторы формирования региональной структуры. 

4. Проблемы дробности административно-территориального 

5. деления и укрупнения регионов . 

6. Система федеральных округов  

7. Принципы создания новых субъектов федерации  

8. Статус субъектов федерации и проблема территориально-политической 

асимметрии  

9. Особый статус российских республик  

10. Статус автономных округов в РФ. 

11. Межрегиональные границы и пограничные споры в современной России . 

12. Экстерриториальные формы этнической самоорганизации 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Раздел 1. Теория и 

методология 

политической 

регионалистики 

7 Подготовка реферата 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Раздел 2. Мировой 

опыт 

территориально-

государственного 

строительства 

7 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Что такое региональные исследования? Как определить, является ли исследование 

региональным? 

2. Как вы понимаете "пространственное измерение политического явления"? 

3. Чем вызвано многообразие понятий, используемых для обозначения тех областей 

знания, которые изучают пространственные измерения различных явлений? 

4. В чем сходства и различия региональной науки и географии? 

5. Чем отличаются и чем похожи политическая регионалистика и политическая 

география? 

6. По каким основаниям политическую регионалистику можно отделить от других 

политических, региональных и географических наук? Что сближает ее с этими науками? 

7. Что является объектом и предметом политической регионалистики? 

8. Приведите известные вам определения политической регионалистики и раскройте 

основное содержание этого научного направления. 

9. В чем, на ваш взгляд, состоит прикладное значение политической 

регионалистики? 

10. Опишите структуру политической регионалистики. 

11. Дайте характеристику методов и функций политической регионалистики. 

12. Раскройте содержание термина «регион». 

13. Обозначьте основные подходы к пониманию категории «регион». 

14. Расскажите о научных течениях в современной российской политической 

регионалистике. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Основные функции политической регионалистики.  

2. Политическая регионалистика и другие направления региональных исследований.  

3. Научные подходы к региональной политике.   

4. Теоретические школы в политической регионалистике. 

5. Особенности региональных исследований  

6. Политическая регионалистика, региональная наука и политическая география  
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7. Объект и предмет политической регионалистики  

8. Пространственные уровни региональных исследований. 

9. Основные этапы становления политической регионалистики в России 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Михайленко, Е. Б.  Регионалистика. Классические и современные подходы : учебное 

пособие для вузов / Е. Б. Михайленко ; под научной редакцией М. М. Лебедевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09920-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454702 (дата обращения: 

15.05.2022). 

2. Этнополитология и политическая регионалистика : 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: 

15.05.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Что наследует российский федерализм от советского? Каковы его 

принципиальные отличия? 

2. Опишите современную политико-административную структуру России. 

3. Какие факторы формирования региональной структуры оказали наибольшее 

влияние на административно-территориальное деление современной России? Какие факторы 

были менее значимыми?  

4. Какие этнические группы обладают нациально-территориальной автономией в 

современной России?  Как различается статус этих автономий?  

5. Дайте представление о структуре федеральных округов и причинах ее создания. 

6. Что такое статус субъекта федерации, и как он может быть изменен? 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Регион как субъект федеративных отношений в отечественной и зарубежной практике 

государственного строительства.  

2. Проблема соотношения федерализма и регионализма.  

3. Симметричные и асимметричные федерации.  

4. Конституционные и договорные федерации.  

5. Федерализм и национальный вопрос.  

6. «Парад суверенитетов» в России: причины и политические последствия. 

7. Межрегиональные пограничные споры в современной России. 

8. Процессы децентрализации и деволюции в современных государствах.  

9. Децентрализация и территориально-политическая асимметрия. 

10.  Децентрализация в унитарных государствах. 

11. Федералистские концепции объединения Европы. 

12. Американская и немецкая модели федерализма.  

13. Федерализм в Швейцарии.  

14. Федерализм в Индии. 

15. Федерализм в Канаде. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Ачкасов, В. А.  Этнополитология : учебник для бакалавров / В. А. Ачкасов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 495 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3066-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426135 (дата обращения: 15.05.2022). 



 13 

2. Гладкий, Ю. Н.  Регионоведение : учебник для вузов / Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00479-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450890 

(дата обращения: 15.05.2022). 

3. География мира в 3 т. Том 1. Политическая география и геополитика : учебник и практикум 

для вузов / Н. В. Каледин [и др.] ; под редакцией Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11571-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450763 (дата обращения: 15.05.2022). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
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При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

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

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
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ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1. Теория и методология политической регионалистики 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – УК-5; ПК-2 

Задание 1. 

1. Назовите основные понятия, с помощью которых может быть описано пространственное 

измерение политического явления. 

2. Какие понятия используются для описания территориальной структуры? В чем их сходства и 

отличия? 

3. Что такое nолитический регион? 

4. Раскройте понятие "регионализация". 

Задание 2. 

1. Какое значение в политической регионалистике имеет концепция многосоставного общества? 

Что такое федеративное общество? 

2. Опишите формы и факторы регионализации в государстве. 

3. Как и для чего в политической регионалистике используются методы районирования? 

4. Каким образом проводится географическое моделирование региональной структуры? 

Задание 3. 

1. Что такое модель отношений "центр- nерифериs1"? 

2. Как происходит диффузия политических инноваций? 

4. Опишите основные подходы "nонимающей" политической регионалистики. 

Задание 5. 

1. Раскройте понятие "территориально-государственное строительство". 

2. Каковы основной смысл и содержание концепции баланса отношений между центром и 

регионами? 

3. Раскройте интересы центра в балансе отношений "центр- регионы". 

4. Раскройте интересы регионов в балансе отношений "центр- регионы". 

Задание 6. 

1. Дайте определение региональной политики. В чем заключается собственно политическое 

содержание региональной политики? 

2. Каково историческое происхождение федерализма? 

3. Назовите известные вам представления о федерализме и федеративных отношениях. 

20. Назовите и раскройте формы реализации федеративных отношений внутри государства и в 

отношениях между государствами. 
 

Раздел -2: Мировой опыт территориально-государственного строительства 

 

 Форма рубежного контроля – контрольная работа 
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Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-3; ПК-2 

Задание 1. 

1. Раскройте понятия "административно-территориальное деление" и "административно-

территориальная единица". 

2. Опишите основные факторы административно-территориального деления. 

3. Почему формирование административно-территориального деления является многофакторным 

процессом? 

4. В чем заключается поливариантность структур административно-территориального деления в 

различных странах мира? 

Задание 2 

1. Какие подходы к топонимике административно-территориальных единиц вам известны? 

2. Каковы параметры морфологии административно-территориального деления? 

3. Какие типы столичности существуют в системе административно-территориального деления? 

4. Как проводится реорганизация системы административно-территориального деления в 

различных странах мира? 

Задание 3. 

1. Раскройте понятие "политическая граница", опишите процесс создания политической границы. 

2. Раскройте известные вам классификации политических границ. В чем состоят особенности 

межрегиональных политических границ? 

3. Назовите основные типы пограничных споров.  

4. В чем заключается особенность межрегиональных пограничных споров? 

Задание 4. 

1. В чем смысл понятий "децентрализация", "деволюция" и "федерализация"? 

2. Какие процессы децентрализации отмечаются в современных унитарных государствах? 

3. Чем отличаются друг от друга унитарные, регионалистские и федеративные государства? 

Задание 5. 

1. Опишите постколониальные модели децентрализации. 

2. Какие исторические модели федерализации известны в политической регионалистике? 

3. В чем состоят сходства и различия германского и американского федерализма с точки зрения 

их происхождения и развития? 

4. Опишите известные вам случаи федеративной трансформации в :XX-:XXI вв. 
 

 



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-5;  
1. Понятие политической регионалистики.  Структура, 

предмет, цели, задачи.  

2. Проблема политического статуса региона. 

Взаимоотношения региона и центра. 

3. Междисциплинарный характер политической 

регионалистики. Системный подход к анализу 

политических взаимодействий, основные принципы 

системного подхода. 

4. Исторические аспекты регионального развития, 

историческая ретроспектива регионализма России. 

5. Советское государство – принцип демократического 

централизма. Стихийные региональные процессы 

1917 - 1921 гг.: «парад суверенитетов», 

регионализация хозяйственно - экономической 

жизни.  

6. Отраслевой и территориальный подходы к 

управлению народным хозяйством. Проблемы и 

противоречия ведомственного   подхода к 

управлению народным хозяйством СССР во второй 

половине 40 - начале 50-х гг.   

7. Реформы системы управления народным хозяйством 

конца 50-х - начала 60-х гг. и изменения в 

административно- территориальном устройстве 

СССР. Территориальный подход к управлению 

народным хозяйством. Складывание 

административно-командной системы. 

8. Региональные проблемы СССР и Российской 

Федерации в 70-80 гг. Пути и способы решения 

региональных проблем на центральном и 

региональном (местном) уровнях.  

9. Политико-правовая основа формирования и 

функционирования региональной политики.  

10. Российский федерализм. Субъекты федерации как 

политические регионы. 

11. Процессы децентрализация и регионализация. 

Унитарная, децентрализованная, федеративная и 

конфедеративная формы государственности.  

12. Понятие федерализма. Теории федерализма об 

организации федеративного государства. Сущность 

федерализма. 

13. Проблемы современного российского федерализма. 

14. Форма государственного устройства современной 
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России: политико-идеологические, экономические и 

культурные основания современного российского 

федерализма. 

15. Конституционные принципы и явочная 

асимметричность  РФ. Практика договоров 

субъектов РФ с Центром и их политико-

экономические последствия для России.  

16. Бюджетный федерализм в теории и на практике. 

Интеграционный и сепаратистский потенциал 

регионов РФ  векторы политики региональных 

властей.  

17. Региональная политика и ее подсистемы. Субъекты 

региональной политики в государстве. 

18. Государственное устройство Российской Федерации 

и политико - правовой статус регионов (субъектов) 

РФ. Конституционная симметричность РФ и 

договорной ( де-факто) статус регионов .  

19. Специфика региональных исследований.  

20. Как вы понимаете "пространственное измерение 

политического явления"? 

21. Причины  многообразия понятий, используемых для 

обозначения тех областей знания, которые изучают 

пространственные измерения различных явлений. 

22. Покажите сходства и различия региональной науки 

и географии. 

23. Политическая регионалистика и другие 

политические, региональные и географические 

науки.  

24. Объект и предмет политической регионалистики. 

25. Основные подходы к  определению политической 

регионалистики и основное содержание этого 

научного направления. 

26. Прикладное  значение политической 

регионалистики. 

27. Структура политической регионалистики. 

28. Характеристика методов и функций политической 

регионалистики. 

 

ОПК-3;  
1. Теоретическое содержание термина «регион». 

2. Основные подходы к пониманию категории 

«регион». 

3. Преемственность российского и советского 

федерализма.  

4. Современная политико-административная структура 

России. 

5. Факторы формирования административно-

территориального деления современной России.   

6. Этнические группы и национально-территориальная 

автономия в современной России.   

7. Структура федеральных округов и причины ее 

создания. 

8. Статус субъекта федерации и порядок его 

изменения. 
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9. Методологические школы в политической 

регионалистики. 

10. Методологические исследования регионалистики в 

России.  

11. Смысл понятий "административно-территориальное 

деление" и "административно-территориальная единица". 

12. Основные факторы административно-

территориального деления. 

13. Формирование административно-территориального 

деления как многофакторный процесс. 

14. Поливариантность структур административно-

территориального деления в различных странах мира. 

15. Основные  подходы к топонимике административно-

территориальных единиц. 

16. Ведущие параметры морфологии административно-

территориального деления. 

17. Основные типы столичности в системе 

административно-территориального деления. 

18. Реорганизация системы административно-

территориального деления в различных странах мира. 

19. Постколониальные модели децентрализации. 

20. Актуальные проблемы оптимизации отношений 

«центр – регионы» в России.  

21. Возможные сценарии развития отношений «центр – 

регионы». 

22. Способы осуществления государством 

территориально-политического контроля. 

23. Прямое и непрямое администрирование в 

отношениях "центр — регионы". 

24. Теоретическое и практическое содержание понятия 

"федеральное вмешательство". 

25. Прямые и непрямые санкции центра в отношении 

регионов. 

26. Политический смысл регионального бикамерализма.  

27. Возможен ли региональный бикамерализм в 

унитарных государствах? 

28. Основные полномочия и способы формирования 

региональных палат национальных парламентов. 

 

Практический блок – аналитическое задание. 

Код контролируемой компетенции - ПК-2 

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 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

3. Михайленко, Е. Б.  Регионалистика. Классические и современные подходы : учебное 

пособие для вузов / Е. Б. Михайленко ; под научной редакцией М. М. Лебедевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09920-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454702 (дата обращения: 

15.05.2022). 

4. Этнополитология и политическая регионалистика : 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: 

15.05.2022). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

4. Ачкасов, В. А.  Этнополитология : учебник для бакалавров / В. А. Ачкасов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 495 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3066-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426135 (дата обращения: 15.05.2022). 

5. Гладкий, Ю. Н.  Регионоведение : учебник для вузов / Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00479-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450890 

(дата обращения: 15.05.2022). 

6. География мира в 3 т. Том 1. Политическая география и геополитика : учебник и практикум 

для вузов / Н. В. Каледин [и др.] ; под редакцией Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11571-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450763 (дата обращения: 15.05.2022). 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
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. 

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 

учебной дисциплине 

5.4.1. Информационные технологии 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. MicrosoftOffice (Word, Excel) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий путем разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – «ОВЗ») теоретических знаний и практических 

умений и навыков в области информационных технологий с последующим применением в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формировать знание приемов использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации для работы с информацией в 

изучаемой предметной области профессиональных знаний; 

- формировать умение поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья; 

- формировать умение осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с учебными и профессиональными задачами; 

- формировать умение использовать альтернативные средства коммуникации в учебной 

и будущей профессиональной деятельности; 

- формировать умение использовать специальные информационные и 

коммуникационные технологии в индивидуальной и коллективной будущей профессиональной 

деятельности, в организации и осуществлении научно-исследовательской деятельности. 

 

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-1, УК-4. 

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 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как целостную систему, 

выявляя ее составляющие и связи между 

ними. 

УК-1.2 Разрабатывает варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

критического анализа источников 

информации. 

УК-1.3. Вырабатывает стратегию 

действий для решения проблемной 

ситуации в виде последовательности 

шагов, планируя результат каждого из 

них. 

Знает принципы 

хранения, передачи 

и обработки 

информации с 

привлечением 

адаптированных 

технических и 

программных 

средств 

Умеет выбирать и 

применять методы и 

средства 

адаптированных 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Владеет 

практическими 

навыками работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов с 

применением 

адаптированных 

технических и 

программных 

средств 

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. 

УК-4.2. Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на мероприятиях 

различного формата, включая 

международные 

УК-4.3. Принимает участие в 

академических и профессиональных 

дискуссиях, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знает состав и 

принципы 

использования 

современных 

адаптированных 

коммуникационных 

технологий 

Умеет применять 

адаптированные 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет 

практическими 

навыками работы со 

средствами 

адаптированных 

коммуникационных 

технологий, 

навыками 

коммуникации в 

профессиональной 

среде 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    
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из них: в форме практической подготовки 0 0    

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации диф. 

зачет 

диф. 

зачет 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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
 

  
Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Технологии 

использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения 

и обработки информации 

36 18 18 10  8  
 

  

 

Тема 1.1. Использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения 

информации 

18 10 8 4  4     

 

Тема 1.2. Использования 

адаптированной 
18 8 10 6  4     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

  

компьютерной техники в 

процессах обработки 

информации 

Раздел 2. Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности 

пользователями с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

27 9 18 10  8  
 

  

 

Тема 2.1. Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной  

деятельности 

пользователями с ОВЗ 

15 5 10 6  4     

 

Тема 2.2. Использование 

информационных 

технологий в научно-

исследовательской 

деятельности 

пользователями с ОВЗ 

12 4 8 4  4     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9  

 
  

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации: зачет 
зачет  

 
  

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. Технологии использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных средств 

универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями 

зрения. Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями зрения) в процессах сбора, хранения и обработки 

информации. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, 

программ невизуального доступа к информации. Сурдотехнические средства для студентов с 

нарушениями слуха. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования 

сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в процессах сбора, 

хранения и обработки информации. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и 

звукоусиливающей аппаратуры. 

Тема 1.1. Название темы Использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных средств 

универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями 

зрения. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями 

зрения) в процессах сбора и хранения информации. Использование брайлевской техники, 

видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации. 

Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха. Сурдотехнические средства 

реабилитации. Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями слуха) в процессах сбора и  хранения информации.  

Тема 1.2. Название темы Использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах обработки информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями зрения) в процессах обработки информации. Приемы 

использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в 

процессах обработки информации. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и 

звукоусиливающей аппаратуры 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Адаптированная компьютерная техника  

Форма практического задания:; дискуссии; аналитическое задание, практическая 

работа. 

Пример аналитического задания: провести анализ средств адаптации компьютерной 

техники (составить таблицу, построить диаграммы). 

 

Пример практического задания: с помощью адаптированной компьютерной техники (по 

нозологиям) выполнить:  

а) поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет; 

б) копирование, перемещение, удаление и восстановление файлов; 

в) копирование и вставку данных; 

г) ввод данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на печать; 

д) настройку параметров операционной системы, прикладных программ (программ 

обработки текстовых и табличных данных, программ подготовки презентаций). 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 

2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 

3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и слуха. 

4. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

5. Универсальные адаптированные средства. 

6. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 

7. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

8. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

9. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  

10. Адаптивные возможности обработки графической информации. 

 

РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специальные возможности операционных систем для пользователей с ограниченными 

возможностями. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности: программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, 

эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. Средства анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  профессиональной 

и научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах данных. 

Тема 2.1. Название темы Использование информационных технологий в 

профессиональной  деятельности пользователями с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специальные возможности операционных систем для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья. Ассистивные технологии в профессиональной деятельности: 

программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные 

клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной 

деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной 

деятельности. Средства анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  профессиональной 

и деятельности. 

Тема 2.2. Название темы Использование информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Ассистивные технологии в научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в научно-исследовательской 

деятельности. Средства анализа и визуализации экспериментальных данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах данных. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Использование информационных технологий в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Форма практического задания: дискуссии; аналитическое задание, практическая работа. 

 

Пример аналитического задания: провести анализ использования информационных 

технологий в профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Примеры практических заданий:  

1. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

2. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

3. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами 

данных. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. Специальные возможности и операционных систем семейства Windows.  

2. Ассистивные технологии операционных систем семейства Windows. 

3. Специальные возможности операционных систем семейства Linux. 

4. Ассистивные технологии операционных систем семейства Linux. 

5. Специальные возможности операционных систем семейства MacOS. 

6. Ассистивные технологии операционных систем семейства MacOS. 

7. Специальные возможности и мобильных операционных систем 

8. Ассистивные технологии мобильных операционных систем. 

9. Технологии работы с реферативными базами данных. 

10. Ассистивные технологии работы с реферативными базами данных. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. Технологии использования 

адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, хранения 

и обработки информации 

Тема 1.1. Использования 

адаптированной компьютерной техники 

в процессах сбора, хранения 

информации 

Тема 1.2. Использования 

адаптированной компьютерной техники 

в процессах обработки информации 

8 Подготовка реферата  

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Использование 

информационных технологий в 

профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 2.1. Использование 

информационных технологий в 

профессиональной  деятельности 

пользователями с ОВЗ 

Тема 2.2. Использование 

информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности 

пользователями с ОВЗ 

4 Подготовка реферата  

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по дисциплине, часов 27  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. 1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата).  

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 

2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 

3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и слуха. 
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4. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

5. Универсальные адаптированные средства. 

6. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 

7. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

8. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

9. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  

10. Адаптивные возможности обработки графической информации. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 

(дата обращения: 30.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515520 (дата обращения: 

29.03.2023). 

 

Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725  (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

3. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 29.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Средства автоматизации работы с текстовыми данными. 

2. Совместная работа с текстовыми документами. 

3. Защита текстовых документов. 

4. Средства анализа больших данных. 

5. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

6. Совместная работа с табличными документами. 

7. Защита табличных документов. 

8. Сравнительная характеристика текстовых процессоров. 

9. Сравнительная характеристика табличных  процессоров. 

10. Работа с наукометрическими показателями в реферативных базах данных. 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Специальные возможности и операционных систем семейства Windows.  

https://urait.ru/bcode/515520
https://urait.ru/bcode/512725
https://urait.ru/bcode/515308
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2. Ассистивные технологии операционных систем семейства Windows. 

3. Специальные возможности операционных систем семейства Linux. 

4. Ассистивные технологии операционных систем семейства Linux. 

5. Специальные возможности операционных систем семейства MacOS. 

6. Ассистивные технологии операционных систем семейства MacOS. 

7. Специальные возможности и мобильных операционных систем 

8. Ассистивные технологии мобильных операционных систем. 

9. Технологии работы с реферативными базами данных. 

10. Ассистивные технологии работы с реферативными базами данных. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 

(дата обращения: 30.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515520 (дата обращения: 

29.03.2023). 

 

Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725  (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

3. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 29.03.2023). 

 
 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

https://urait.ru/bcode/515520
https://urait.ru/bcode/512725
https://urait.ru/bcode/515308
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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. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет, 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 (рефераты, 

практические и аналитические задания. 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 
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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  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1 Раздел -1 

«Технологии 

использования 

адаптированной 

компьютерной 

техники в 

процессах сбора, 

хранения и 

обработки 

информации» 

УК-1 защита 

реферата 

1. Адаптированные средства для 

пользователей компьютера с 

нарушением зрения. 

2. 2. Адаптированные средства 

для пользователей компьютера с 

нарушением слуха. 

3. 3. Адаптированные средства 

для пользователей компьютера с 

нарушением зрения и слуха. 

4. 4. Адаптированные средства 

для пользователей компьютера с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

5. 5. Универсальные 

адаптированные средства. 

6. 6. Приёмы для адаптации 

текста в соответствии с 

особенностями и возможностями 

восприятия. 

7. Адаптивные способы работы 

в текстовых процессорах.  

8. Адаптивные способы работы 

в табличных процессорах.  

9. Адаптивные возможности 

программ создания презентаций.  

10. Адаптивные возможности 

обработки графической 

информации. 

2. Раздел -2 

«Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

и научно-

исследовательской 

деятельности 

УК-4 защита 

реферата 

1. Специальные возможности и 

операционных систем семейства 

Windows.  

2. Ассистивные технологии 

операционных систем семейства 

Windows. 

3. Специальные возможности 

операционных систем семейства 

Linux. 

4. Ассистивные технологии 
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пользователями с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

операционных систем семейства 

Linux. 

5. Специальные возможности 

операционных систем семейства 

MacOS. 

6. Ассистивные технологии 

операционных систем семейства 

MacOS. 

7. Специальные возможности и 

мобильных операционных систем 

8. Ассистивные технологии 

мобильных операционных систем. 

9. Технологии работы с 

реферативными базами данных. 

10. Ассистивные технологии 

работы с реферативными базами 

данных. 

 

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 
Теоретический блок вопросов 

1. Современное состояние уровня и направлений развития 

технических и программных средств универсального и 

специального назначения. 

2. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями 

зрения. 

3. Тифлотехнические средства реабилитации. 

4. Приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации. 

5.  Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, 

программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к 

информации. 

6. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями 

слуха. 

7. Сурдотехнические средства реабилитации. 

8. Приемы использования сурдотехнических средств 
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Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

реабилитации. 

9. Адаптированные средства для пользователей компьютера 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

10. Специальные возможности операционных систем для 

пользователей с ограниченными возможностями. 

11. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности: программы распознавания 

речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные 

клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной 

клавиатуры. 

УК-4 
12. Информационные технологии обработки текстовых 

данных в профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности. 

13. Средства автоматизации работы с тестовыми данными. 

14. Информационные технологии обработки табличных 

данных в профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности. 

15. Средства анализа и визуализации данных. 

16. Средства анализа больших данных. 

17. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

18. Информационные технологии подготовки презентаций по 

результатам  профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности. 

19. Информационные технологии работы в 

библиографических и реферативных базах данных.  

20. Работа с наукометрическими показателями в 

реферативных базах данных. 

УК-1 
Практические задания 

1. С помощью адаптированной компьютерной техники (по 

нозологиям) выполнить поиск заданной информации в файловой 

системе и в сети Интернет, копирование, перемещение, удаление 

и восстановление файлов, копирование и вставку данных. ввод 

данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на 
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Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

печать, настройку параметров операционной системы, 

прикладных программ (программ обработки текстовых и 

табличных данных, программ подготовки презентаций. 

2. Задачи на обработку текстовых данных по предметной 

области, связанной с профессиональной деятельностью, с 

применением адаптированных средств. 

 

УК-4 
3. Задачи на обработку табличных данных по предметной 

области, связанной с профессиональной деятельностью, с 

применением адаптированных средств. 

4. Задачи по практической работе с библиографическими и 

реферативными базами 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения: 

30.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515520 (дата обращения: 

29.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725  (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

3. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

https://urait.ru/bcode/515520
https://urait.ru/bcode/512725
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ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 29.03.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, семинаров/практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

https://urait.ru/bcode/515308
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 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. 

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. 

Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор; 

4. Адаптационные средства. 

 

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.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 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, адаптационными 

средствами). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 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 применение 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. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о процессах инклюзивного образования с последующим применением в области 

профессиональной деятельности в сфере образования, обладающих достаточным объемом 

знаний и уровнем компетенций для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать предпосылки профессионального мировоззрения будущих 

педагогов, работающих в условиях инклюзивного образовательного пространства. 

2. Познакомить обучающихся с системой образовательных услуг, 
предоставляемых лицам с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

3. Дать характеристику группе лиц с ОВЗ, требующими применения 
технологий возможностей. 

4. Сформировать систему знаний о средствах реабилитации, необходимых 
для обеспечения доступности среды для обучающихся с ОВЗ в инклюзивном 

образовании. 
 

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-1, УК-4, УК-5, УК-6 в соответствии с 

учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Кон и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

целостную систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними. 

УК-1.2. 

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на основе 

критического анализа 

источников 

информации. 

Знать: 

основы 

системного 

подхода;  

принципы 

анализа 

социальной 

ситуации для 

выявления 

социальных 

проблем; 

принципы  

постановки цели 

и задач, 

теоретические 
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УК-1.3. 

Вырабатывает 

стратегию действий 

для решения 

проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, планируя 

результат каждого 

из них. 

основы 

стратегического 

планирования; 

основы теории 

аргументации 

Уметь: 

критически 

оценивать 

надежность 

источников 

информации, 

работать с 

противоречивой 

информации из разных 

источников; 

реализовать 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода; 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

Владеть: 

готовностью 

разрабатывать и 

содержательно 

аргументировать 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации на 

основе 

системного и 

междисциплинар

ного подходов  

Коммуникаци

я 

УК-4 УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых

) языке(ах), для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Составляет в 

соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного 

языка документы 

для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия. 

УК-4.2. 

Представляет 

Знать: 

принципы 

построения 

социального 

взаимодействия

; современные 

коммуникативн

ые технологии 

Уметь: 

составлять в 

соответствии 

с нормами   

русского 

языка 
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результаты 

академической и 

профессиональн

ой деятельности 

на мероприятиях 

различного 

формата, 

включая 

международные 

УК-4.3. 

Принимает 

участие в 

академических и 

профессиональн

ых дискуссиях, в 

том числе на 

иностранном(ых

) языке(ах) 

деловую; 

Организоват

ь общение в 

соответствии 

с 

потребностя

ми 

совместной 

деятельности 

Владеть: 

готовностью к 

установлению 

контакта, 

развитию 

коммуникации, в 

том числе с 

применением 

современных 

коммуникативны

х технологий. 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействия 

УК-5.1. Имеет 

представление о 

сущности и 

принципах анализа 

разнообразия культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 
УК-5.3. Выстраивает 
социальное и 
профессиональное 
взаимодействие с 
учетом различия 
этических, 
религиозных и 
ценностных систем 
представителей 
различных культур. 

Знать: принципы, 

инструменты и 

методы 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: учитывать 

разнообразие 

культур и 

особенности 

личности при 

формировании 

предложения 

образовательных 

услуг для 

выстраивания 

траектории 

инклюзивного 

образования 

взаимодействия 

Владеть: 

навыками 

межкультурного 

общения; 

готовностью 

обеспечивать 

создание 

недискриминацио

нной   среды для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия 

при личном 
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общении и при 

выполнении 

профессиональн

ых задач. 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствова

ния на основе 

самооценки 

УК-6.1. Выбирает 

приоритеты 

собственной 

профессионально

й деятельности и 

цели карьерного 

роста. 

УК-6.2. Определяет 

образовательные 

потребности и 

способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на 

основе самооценки. 

УК-6.3. Выстраивает 

гибкую 

профессиональную 

траекторию, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, 

изменяющихся 

требований рынка 

труда и стратегии 

личного развития. 

Знать: методы 

оценки 

собственных 

ресурсов и 

управления 

ими при 

выполнении 

конкретных 

задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных 

целей 

Уметь: 

оценивать 

требования 

рынка труда и 

предложения 

образовательны

х услуг для 

выстраивания 

траектории 

собственного 

профессионал

ьного           роста; 

использовать 

инструменты 

непрерывного 

образования 

возможности 

развития 

профессионал

ьных 

компетенций 

Владеть: 

готовностью к 

использовани

ю 

инструментов 

непрерывного 

образования 

возможности 

развития 

профессиональ

ных 

компетенций; 

навыками 

управления 
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собственными 

ресурсами при 

выполнении 

конкретных 

задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

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 72 часа (2 зачетные единицы). По 

дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

с

т
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
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к

ц
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я
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я
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з 
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 в
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о
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п
р

а
к
т

и
ч
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к
о
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о
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я
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о
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р
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п
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а
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и
ч
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к
о
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п
о

д
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т
о

вк
и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как объект 

реализации возможностей в 

инклюзивном обществе 

28 10 18 10  8  
 

  

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы 

лиц с различными 

заболеваниями  

 

15 5 10 6  4  
 

  

 

Тема 1.2. Принципы 

взаимодействия в 

инклюзивном обществе 

13 5 8 4  4  
 

  

 

Раздел 2. Нормативно- 

правовое регулирование 

формирования 

инклюзивного общества 

35 17 18 10  8  
 

  

 

Тема 2.1. Нормативно- 

правовые основания 

реализация возможностей в 

инклюзивном обществе 

15 7 8 4  4  
 

  

 

Тема 2.2. Средства 

обеспечения доступности для 

людей с инвалидностью 

различных объектов 

социальной инфраструктуры и 

услуг 

20 10 10 6  4  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  

 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Цель: изучить возможности включения человека с ОВЗ и инвалидностью в 
социальную, инклюзивную образовательную среду, определить возможности 

коммуникации в современном инклюзивном обществе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности лиц 

с нарушениями зрения. Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Классификация и типологические особенности лиц с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. Классификации и типологические особенности 

лиц с соматическими заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с 

интеллектуальными нарушениями. Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Особенности проявления различных нарушений в развитии и этика 

построения коммуникации с людьми, имеющими инвалидность. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и инвалидностью. Социальные 

проблемы людей с инвалидностью, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в 

общество. Медицинская и социальная модели инклюзии. Психологические проблемы, 

препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в общество. 

 

Тема 1.1. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности лиц 

с нарушениями зрения. Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Классификация и типологические особенности лиц с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. Классификации и типологические особенности 

лиц с соматическими заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с 

интеллектуальными нарушениями. Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Особенности проявления различных нарушений в развитии и этика 

построения коммуникации с людьми, имеющими инвалидность. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, предусматривающие 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. 

2. Назовите основные принципы построения инклюзивной образовательной среды 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Тема 1.2. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и инвалидностью. Социальные 

проблемы людей с инвалидностью, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в 

общество. Медицинская и социальная модели инклюзии. Психологические проблемы, 

препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в общество. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 

2. Отношение общества к инвалидам. 

3. Отношение инвалидов к обществу. 

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

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

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Форма практического задания: презентация. 

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие 
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интеграции людей с инвалидностью в общество  

2. Психологические проблемы, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в 

общество 
4 Расскажите о пространственных барьерах для людей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 

5 Характеристика «жилой среды» 

6 Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с 
людьми, имеющими инвалидность: 

 По зрению 

 По слуху 

 Речь 

 НОДА 

 Умственная отсталость 

 РАС 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБЩЕСТВА.  

 

Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правовой базы в области 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской 

Федерации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государственной политики в 

сфере образования. Нормативно-правовую базу в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации. 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ.  

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других 

маломобильных групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с 

вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования 

доступности»; ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства связи и информации технические общего 

пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и 

безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализации возможностей в 

инклюзивном обществе 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государственной политики в 

сфере образования. Нормативно-правовую базу в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации. 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ.  

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других 

маломобильных групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с 

вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования 

доступности»; ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства связи и информации технические общего 

пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и 

безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные 

права людей с инвалидностью. 

2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по   
время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном 

обществе 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

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

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические 

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

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад с презентацией 

 

1) Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 

градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, видео 

личных наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть 
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правильно. 

2) Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с подробным 

описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда подобных 

устройств. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Опыт ОАЭ в формировании инклюзивного общества 

2. Опыт Японии в формировании инклюзивного общества 

3. Опыт Кореи в формировании инклюзивного общества 

1. Опыт США в формировании инклюзивного общества 

2. Опыт Канады в формировании инклюзивного общества 

3. Опыт Великобритании в формировании инклюзивного общества. 

4. Опыт Германии в формировании инклюзивного общества. 

5. Опыт Франции в формировании инклюзивного общества 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного 

контроля – тестирование. 

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. Человек с 

инвалидностью как 

объект реализация 

возможностей в 

инклюзивном 

обществе 

4 Презентация 
4 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

2 Тестирование 

Раздел 2. 

Нормативно- правовое 

регулирование 

защиты личности в 

инклюзивном 

обществе 

6 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

5 Тестирование 

6 Подготовка презентации с докладом 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27 часов 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Франция 

2. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Англия 

3. Зарубежный опыт инклюзивного образования: США 

4. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Германия 

5. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Швеция 

6. Современные проблемы инклюзивного образования. 

7. Исторические вехи инклюзивного образования 

8. Теоретические основы инклюзивного образования 

9. Инклюзивное образование в России и за рубежом 

10. Возможные модели инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 1: 

11. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на статистические данные 

и данные из открытых источников). 

12. Раскройте предпосылки организации инклюзивного образования за рубежом; в нашей 

стране. 

13. Раскройте сущность понятия «нормализация». 

14. Перечислите и раскройте модели интеграции в нашей стране. 

15. В каких нормативных документах дано определение «инклюзивное образование»? 

16. Перечислите известные Вам модели инклюзивного образования. Назовите по 3 «за» и 

«против» для любой модели. 

17. Требования к доступности образовательной организации для инклюзии.  

18. Направления работы по формированию инклюзивной культуры в плане развития 

образовательной среды в ОО?  

19. Взаимодействие образовательной организации с учреждениями: психолого-

педагогическими и медико-социальными центрами, образовательными организациями при 

реализации инклюзивного обучения. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Вишнякова, Ю. А.  Инклюзивное искусство : учебное пособие для вузов / 

Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 138 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13762-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496726 (дата обращения: 10.05.2022).  

2. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями : учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; 

под редакцией Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491196 (дата обращения: 10.05.2022). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах. 

2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью в России. 

3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью за рубежом. 

4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ и инвалидностью в процессе 

реализации инклюзивного обучения. 

5. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 

https://urait.ru/bcode/496726
https://urait.ru/bcode/491196
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6. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в 

широкую практику образования. 

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 2: 

1. Проект внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательную организацию. 

2. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными 

образовательными потребностями. 

3. Понятие инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью. 

4. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных 

документах. 

5. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Федерации. 

6. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий. 

7. Внешние условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии. 

8. Внутренние условия эффективной инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью. 

9. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики. 

10. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью как новая образовательная 

практика. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика : учебное пособие для вузов / 

Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493354 (дата обращения: 10.05.2022).  
2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493336 (дата обращения: 

10.05.2022).  

3. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494383 (дата обращения: 10.05.2022). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

https://urait.ru/bcode/493354
https://urait.ru/bcode/493336
https://urait.ru/bcode/494383
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Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и за текстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

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

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

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

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

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

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

распределены между слушателями по желанию. 

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

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный 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 
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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 неликвидами 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  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

««Человек с 

инвалиднос

тью как 

объект 

реализации 

возможност

ей в 

инклюзивно

м 

обществе»» 

УК-1 Презент

ация  

Форма практического задания: презентация с докладом 

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие 

интеграции людей с инвалидностью в общество  

2. Психологические проблемы, препятствующие интеграции людей с 

инвалидностью в общество 
3. Расскажите о пространственных барьерах для людей с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата, зрения. 
4. Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность: 

 По зрению 

 По слуху 

 Речь 

 НОДА 

 Умственная отсталость 

 РАС 

УК-4 Тестиро
1. В какой стране мира впервые начали учить детей с ОВЗ и инвалидностью? 

1) Испания 
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вание  2) Франция 

3) Германия 

 

2. Дети с каким нарушением развития стали обучаться первыми? 

1) Глухие 

2) Слепые 

 

3. Образовательная интеграция для учащихся с нормативным развитием 

предусматривает: 

1) расположение в классе за одной партой с ребенком с ОВЗ и инвалидностью; 

2) свободу выбора обучения в обычном или инклюзивном классе; 

3) обязанность помогать в обучении детям с ограниченными возможностями и 

инвалидностью. 

4. Государство гарантирует бесплатно для лиц с инвалидностью: 

1) услуги сурдопереводчика 

2) питание 

3) учебники 

5. Рекомендации ПМПК необходимы для: 

1) разработки индивидуального учебного плана 

2) разработки адаптированной образовательной программы 

3) разработки ФГОС 

6. Организационные модели ПМПК: 

1) отсутствуют 

2) вариативны 

3) стандартны 

7. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и получения 

рекомендаций обучающимся с ОВЗ и инвалидностью: 

1) от 0 до 18 лет 

2) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы 

3) от 0 до 23 лет 

8. Основной установкой дефектолога, реализующего инклюзивную практику, 

является: 
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1) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных 

условий 

2) некоторые дети не способны к обучению 

3) дети с ОВЗ и инвалидностью должны учиться в специализированных школах 

9. Какие образовательные программы необходимы для реализации 

инклюзивного образовательного процесса: 1) коррекционная 

образовательная программа как составная часть общеобразовательной 

программы, 2) адаптированная основная общеобразовательная программа, 

3) адаптированная образовательная программа, 4) дополнительная 

образовательная программа, 5) дополнительная профессиональная 

программа? 

1) Необходимы все программы 

2) Необходимы программы 4, 5 

3) Необходимы программы 1, 2, 3 

10. Какое специальное оборудование для детей с нарушением слуха может быть 

в образовательном учреждении, реализующим инклюзивную практику из 

перечисленных: 

1) таблички с названиями помещений по Брайлю; 

2) табло «Бегущая строка», Световая индикация начала и конца урока, FM - 

системы для индивидуальной и групповой работы; 

3) специальный стул на колесах и с высокой спинкой. 

2. Раздел -2 

«Нормативн

о- правовое 

регулирова

ние 

формирован

ия 

инклюзивно

го 

УК-5 Презент

ация 

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад с презентацией 

Примерный перечень тем докладов с разработкой презентации к разделу 2: 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания 

(опираясь на статистические данные и данные из открытых источников). 

2. Опыт работы общеобразовательных учреждений Москвы по внедрению 

инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии. 

3. Опыт работы общеобразовательных учреждений Ленинградской области по 

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  



 
23 

общества» 4. Опыт работы общеобразовательных учреждений Владимирской области по 

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  

5. О перспективах инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Белгородском регионе.  

6. Школа инклюзивного образования «Ковчег». 

7. Опыт работы общеобразовательных организаций Самарской области по 

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  

8. Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

УК-6 Тестиро

вание 

Примерный вариант тестовых заданий: 

1.  (выберите один из вариантов ответа) 

Международный документ, в котором не упоминается понятие «инвалид» 

а) «Всемирная декларация по обучению для всех» 

б) «Конвенция ООН о правах ребенка» 

в) «Саламанская декларация и Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями» 

г) «Дакарские рамки действий» 

2. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель обучения детей, которой соответствует данное положение: общество 

должно обеспечивать условия жизни, максимально приближенные к 

нормальным: 

а) медицинская модель 

б) модель включения 

в) модель нормализации  

3. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель интегрированного обучения детей, при которой дети с уровнем 

психофизического и речевого развития, соответствующим или близким к 

возрастной норме, по 1-2 человека на равных воспитываются в массовых 

группах (классах), получая постоянную коррекционную помощь учителя-

дефектолога специальной группы или класса (Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д.): 
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а) частичная интеграция. 

б) комбинированная интеграция. 

в) временная интеграция. 

4. (выберите один из вариантов ответа) 

Понятия социальной и педагогической интеграции в специальную педагогику 

ввела: 

а) Н.М. Назарова 

б) Л.М. Шипицина 

в) М.И. Никитина 

г) Л.С. Волкова 

5. (выберите один из вариантов ответа) 

Название пути развития интеграции, которому характерно разрушение 

дифференцированной системы обучения как традиционной формы 

специального образования и искусственное внедрение западных моделей 

интегрированного обучения (Н.Н. Малофеев): 

а) революционный путь  

б) эволюционный путь 

в) реформационный путь 

г) формационный путь  

6. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор кооперативно-деятельностной концепции (модели) интеграции детей с 

особыми потребностями в общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

7. (выберите один из вариантов ответа) 

Характеристика модели экстернальной педагогической интеграции (Н.Н. 

Малофеев, Н.М. Назарова и др.) 
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а) взаимодействие специального и массового образования. 

б) интеграция внутри системы специального образования. 

в) адаптация ребенка с отклонениями в развитии в общую систему социальных 

отношений и взаимодействий прежде всего в рамках той образовательной среды, в 

которую он интегрируется. 

8. (выберите один из вариантов ответа) 

Название концепции (модели) интеграции детей с особыми потребностями в 

общество, которую характеризует следующий тезис – в процессе интеграции 

происходит естественное по желанию детей сочетание и смена фаз кооперации с 

фазами индивидуализации в деятельности: 

а) экосистеманая  

б) кооперативно-деятельностная 

в) реально-процессуальная 

г) медико-философская 

9. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор, который ввел в теорию и политику современного образования понятие 

инклюзии: 

а) И. Дено  

б) Д. Мерсер 

в) М.Уилл  

г) У. Бронфенбреннер 

10. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор экосистемной концепции (модели) интеграции детей с особыми 

потребностями в общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

11.  (установите правильный порядок ответов) 
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Хронологическая последовательность этапов (моделей) обучения детей с 

особенностями развития: 

а) модель включения  

б) модель нормализации 

в) медицинская модель 

12.  (установите соответствие между элементами двух множеств) 

Международная правовая основа инклюзивного образования: 

а Дакарские рамки действий 1 2006 г. 

б Конвенция ООН о правах ребенка 2 1989 г. 

в Саламанская декларация и Рамки 

действий по образованию лиц с 

особыми потребностями 

3 2000 г. 

г Конвенция ООН о защите прав 

инвалидов 

4    1994 г. 

13. (выберите два и более вариантов ответа) 

Показатели когнитивного компонента сформированности инклюзивной 

компетентности педагога (по Юсуповой В.Б.): 

а) совокупность мотивов разных групп, направленных на осуществление 

педагогической деятельности в условиях инклюзивного обучения. 

б) адекватно оценивать результаты своей познавательной и 

квазипрофессиональной деятельности, замечать свои ошибки и стремиться их 

исправить. 

в) знание и понимание специфики работы, технологий и методик педагогической 

деятельности в условиях инклюзивного обучения. 

г) знание и понимание проблем детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся вместе с нормально развивающимися сверстниками. 

14. (введите ответ в поле) 

……. – это подход в образовательной политики США и Европы, когда ученики с 

инвалидностью общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых 
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программах, а если они даже и включены в классы массовой школы, то прежде всего 

для того, чтобы повысить свои возможности социальных контактов, но не для 

достижения образовательных целей. 

 

15.  (выберите два и более вариантов ответа) 

К внешним условиям, которые обеспечивают эффективную интеграцию детей с 

особыми образовательными потребностями, относятся (Малофеев Н.Н., 

Шматко Н.Д.): 

а) раннее выявление нарушений (на первом году жизни) и проведение 

коррекционной работы с первых месяцев жизни, так как в этом случае можно 

достичь принципиально иных результатов в развитии ребенка, которые позволят ему 

обучаться в массовом учреждении. 

б) уровень психофизического и речевого развития, соответствующий возрастной 

норме или близкий к ней. 

в) возможность овладения общим образовательным стандартом в предусмотренные 

для нормально развивающихся детей сроки. 

г) наличие возможности оказывать интегрированному ребенку эффективную 

квалифицированную коррекционную помощь 

 

 



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. Характеристика современного этапа развития инклюзивного 

образования в России. 

2. Показатели, подлежащие учету при решении вопроса об 

интеграции ребенка в среду нормально развивающихся детей. 

3. Организация социального включения лиц с нарушениями 

развития в коллектив.  

4. Психолого-педагогические особенности развития лиц с ОВЗ и 

инвалидностью различных категорий. 

5. Принципы и положения социализации детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

6. Методология социализации лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

УК-4 
Задание: разработать презентацию на тему:  

1. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с 

проблемами в развитии в широкую практику образования». 

2. Внедрение инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью в ОО: 

перспективы и проблемы. 

УК-5 
Задание: написать реферат на тему: 

«Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» 

УК-6 Задание: разработать профессиограмму педагога, осуществляющего 

инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика: учебное пособие для вузов / Л. И. Аксенова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05409-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/515541 (дата обращения: 10.03.2023). 

2. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для вузов / Е. 

А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06713-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515317 
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5.1.2. Дополнительная литература 
1. Типовая модель работы инклюзивной площадки движения «Абилимпикс» в рамках инклюзивных 

смен на базе детских центров : учебное пособие / составители Д. А. Баутин [и др.]. — Москва : ИРПО, 

2022. — 80 с. — ISBN 978-5-6048311-3-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/249824 (дата обращения: 13.03.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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. 

 

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, 

 https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/


 
31 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 
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) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 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) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр и разбора 

конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» 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/ специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) – представить и проанализировать главные тенденции 

современного мирового развития, показать его движущие силы, наметить варианты 

формирования новой международной политической ситуации. Основное внимание уделяется 

выявлению новой повестки дня в изучении проблем трансформации международной системы, 

международной безопасности и регулирования мировой политики. В ходе освоения 

дисциплины студенты должны осуществить качественный переход от навыков простого 

освоения информации к способностях ее творческого осмысления и выработки оригинальных 

самостоятельных и доказательных версий и оценок мегатрендов глобального уровня и 

перспектив развития формирующихся тенденций трансформации миропорядка. 

Задачи дисциплины (модуля):  
1. сформировать целостное представление о мегатрендах мирового развития и глобальных 

проблемах современности; 

2.  изучить явление глобализации и возникший в ее процессе комплекс интерсоциальных, 

социально-экологических и социально-демографических проблем; 

3. развить у студентов навыки самостоятельного приобретения и использования в 

профессиональной деятельности знаний в области глобальных проблем; 

4. сформировать навыки исследования закономерностей развития и функционирования 

международных и региональных отношений в области решения глобальных проблем. 

 

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: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8 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 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 Способен 

осуществлять поиск 

и применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные 

средства для 

комплексной 

постановки и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. 

Применяет современные технологии 

поиска, 

обработки и анализа информации для 

интерпретации и прогноза развития 

международно-политических 

процессов. 

ОПК-2.2. 

Использует специализированные базы 

данных и 

программные средства для 

оперативного поиска 

информации, необходимой для 

решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2.3. 

Адекватно оценивает получаемые 

Знать: 

современные 

технологии 

поиска, 

обработки и 

анализа 

информации 

Уметь: 

использовать 

программные 

средства 

многомерного 

анализа 

информации, 

строить 

дедуктивные 

формализованные 

модели для 

анализа 

политических 
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сведения для 

выявления имеющихся 

информационных лакун и 

выявляет попытки информационно- 

пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-2.4. Проводит квантификацию 

качественных сведений 

и содержательную интерпретацию 

количественных данных. Использует 

программные 

средства многомерного анализа 

информации, 

выявления значимых взаимосвязей 

между 

различными типами данных. Строит 

дедуктивные 

формализованные модели для анализа 

политических ситуаций. 

ситуаций 

 

 

 

 

Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3 Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно-

политические 

процессы на основе 

применения методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические и 

эмпирические методы 

для анализа и оценки международно-

политических 

процессов и ситуаций различных 

уровней. Владеет 

позитивистской и герменевтической 

методологией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной 

разработки, 

предлагает рекомендации по 

урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, 

затрагивающих, прежде 

всего интересы Российской 

Федерации. 

Знать: 

теоретические и 

эмпирические 

методы 

анализа и оценки 

международно-

политических 

процессов и 

ситуаций 

различных 

уровней. 

Уметь: 

Прогнозировать 

развитие 

ситуаций с 

использованием 

метода сценарной 

разработки. 

 

Научные 

исследования 

ОПК-4 Способен 

проводить научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные гипотезы и 

инновационные идеи, 

проверять их 

достоверность 

ОПК-4.1. 

Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, 

включая 

постановку целей и задач, 

позиционирование 

исследуемой проблемы в 

отечественной и зарубежной научной 

литературе, по теме, выбор 

методов исследования, определение 

научной 

новизны исследуемой проблематики, 

Знать: 

Методологию 

проведения 

научных 

исследований в 

междисциплинарн

ых областях. 

Уметь: 

Анализировать 

международные и 

политико- 

экономические 

проблемы и 

процессы. 
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подтверждение достоверности 

научных гипотез, 

формулирование собственных 

выводов и 

рекомендаций. 

ОПК-4.2. 

Анализирует международные и 

политико- 

экономические проблемы и процессы 

при 

соблюдении принципа научной 

объективности. 

 

 

 

Прикладные 

исследования и 

консалтинг 

ОПК-8 Способен 

участвовать в 

реализации основных 

профессиональных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-8.1. 

Проводит семинарские занятия 

программам 

профессионального обучения, 

основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования, а также 

преподает иностранные языки для 

начинающих групп. 

ОПК-8.2. 

Организует самостоятельную работу 

обучающихся по программам 

профессионального обучения, 

основного профессионального 

образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-8.3. 

Осуществляет контроль и оценку 

освоения 

обучающимися учебных дисциплин 

(модулей) 

программ профессионального 

обучения, 

основного профессионального 

образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-8.4. 

Выполняет поручения по организации 

научно- 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам 

профессионального обучения, 

основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-8.5. 

Участвует в разработке и обновлении 

(под 

руководством специалиста более 

высокого уровня квалификации) 

Знать: 

Требования к 

разработке  

рабочих программ 

учебных курсов, 

учебно-

методических 

комплексов и 

учебных пособий 

по профилю 

научно-

исследовательско

й работы. 

Уметь: 

Организовать 

работу в качестве 

тьютора для 

различных форм 

внеучебной 

работы. 
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рабочих программ учебных курсов, 

учебно-методических комплексов и 

учебных пособий по профилю научно-

исследовательской работы. 

ОПК-8.6. 

Организует в качестве тьюторов 

различные формы внеучебной работы 

(Модель ООН, Модель ЕС). 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
56   56  

Лекционные занятия 30   30  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 24   24  

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 Экзамен   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

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:
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Семестр 3 

Раздел 1. Характеристики 

глобального мира 
30 12 18 10  8  

    

Тема 1.1. Основные направления 

эволюции современной  

миросистемы 

15 6 9 5  4  

    

Тема 1.2. Глобальные 

демографические и миграционные 

тренды 

15 6 9 5  4  

    

Раздел 2. Ключевые 

международно-политические 

проблемы и процессы 

30 12 18 10  8  

    

Тема 2.1. Фактор науки и 

технологий в международных 

взаимодействиях 

15 6 9 5  4  

    

Тема 2.2. Ядерное сдерживание в 

современной мировой 

политике 

15 6 9 5  4  

    

Раздел 3. Великие державы и 

региональные подсистемы  
28 10 18 10  8  

    

Тема 3.1. Феномен и параметры 

великодержавности 

в мировой политике XXI века 

14 5 9 5  4  

    

Тема 3.2. Институционализация 

региональных комплексов  в 

современном мире 

14 5 9 5  4  

   

 

2 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час)       

     

18 

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен       

     

Общий объем, часов 108 34 54 30  24    2 18 

 
 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Характеристики глобального мира 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «мегатренды». Концепция Дж. Нейсбита. Мегатренды мирового развития. 

Глобалистика. Глобализация. «Глобальные проблемы»: содержание понятия. Критерии 

выделения глобальных проблем. Классификация глобальных проблем. Роль глобалистики в 

решении глобальных проблем. Формы сотрудничества государств при решении глобальных 
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проблем. Философский аспект глобальных проблем. Римский клуб (1968) и его деятельность в 

области решения глобальных проблем. 

Тема 1.1. Основные направления эволюции современной миросистемы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ускорение темпа социального развития. Глобализация и полицентризация мира. Кризис 

института глобального лидерства. «Ориентализация» мирового развития. Универсализация 

миграционных потоков. Инверсия фундаментальных ценностей: «свобода versus безопасность. 

»Виртуализация общественно-политических отношений. Новая модель смены политической 

власти и управления в отдельных странах. Снижение степени защищенности человечества как 

такового. 

Тема 1.2. Глобальные демографические и миграционные тренды 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Демографические проблемы и экономическая структура общества. Проблема бедности и 

неравенства. Глобальная продовольственная проблема. Загрязнение атмосферы и меры его 

предотвращения. Проблема истощения природных и сырьевых ресурсов. Международное 

соперничество за освоение общих пространств человечества. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Глобальные проблемы современности 

Форма практического задания:; контрольная работа.  

Темы контрольных работ 

1. Вопросы войны и мира в современную эпоху.  

2. Глобализация экономики.  

3. Демографические проблемы.  

4. Энергетический кризис.  

5. Информационный взрыв.  

6. Обеспечение человечества продовольствием и сырьевыми ресурсами.  

7. Экологические проблемы. 

8. Изменение роли государства в мировой политике, глобальной экономике, гражданско-

политической и культурной сферах. 

9. Негосударственные участники международных отношений. 

10. Регионализация, анклавизация и прочие антиглобалистские тенденции. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2. Ключевые международно-политические проблемы и процессы 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международная интеграция в теоретическом дискурсе. Этноконфессиональная 

разнородность и анклавизация современных обществ. Формирование глобального рынка труда: 

международно-политические последствия. Современные конфликты и их особенности. Ядерное 

сдерживание в современной мировой политике. Фактор науки и технологий в международных 
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взаимодействиях. Глобальная инновационная система: тенденции, свойства, эффекты. Мировые 

энергетические тренды 

Тема 2.1. Фактор науки и технологий в международных взаимодействиях 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Научно-технологический прогресс и его влияние на современную систему 

международных отношений. Экономическое измерение глобального инновационного процесса. 

Вызовы и угрозы, связанные с научно-техническим прогрессом 

Тема 2.2. Ядерное сдерживание в современной мировой политике 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проблема предотвращения ядерных конфликтов. Проблема международного терроризма. 

Проблема соблюдения прав человека. Проблема международной коррупции. Проблема 

управления глобальным информационным пространством. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Новый мировой порядок 

Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольных работ: 

1. Основные этапы становления системы международных отношений.  

2. Зарождение международного права и трансформация роли государства. 

3. Изменение роли государства в мировой политике, глобальной экономике, 

гражданско-политической и культурной сферах. 

4. Негосударственные участники международных отношений. 

5. Регионализация, анклавизация и проч. антиглобалистские тенденции. 

6. Место и роль России в системе международных отношений. 

7. Роль государства как актора международного взаимодействия в современном 

мире. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3. Великие державы и региональные подсистемы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Феномен и параметры великодержавности в мировой политике XXI века. 

Институционализация региональных комплексов в Европе и Тихоокеанской Азии. 

Конфигурация лидерства в Восточноазиатской подсистеме. Современная внешнеполитическая 

стратегия КНР. Сценарии эволюции межамериканского пространства. Международные 

отношения в постсоветском ареале. «Новые политические пространства» в структуре 

междержавных противоречий.  

Тема 3.1. Феномен и параметры великодержавности в мировой политике XXI века 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Cтановление нового мирового порядка. Понятие «постбиполярный мир». 

Характеристики современной великой державы. Россия и ее конкуренты в «Малой Евразии». 

Соединенные Штаты и расширенный «клуб великих держав».  
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Тема 3.2. Институционализация региональных комплексов  в современном мире 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблема эффективности в управлении европейским интеграционным пространством. 

Структура интеграционного поля Тихоокеанской Азии. Институциональный облик 

Тихоокеанской интеграции после принятия Устава АСЕАН. Конфигурация лидерства в 

восточноазиатской подсистеме. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Региональные системы 

Форма практического задания:  контрольная работа.  

Темы контрольных работ 

1. Межгосударственные конфликты и региональная безопасность в Южной Азии. 

2. Центральная Азия как источник угроз, вызовов и рисков «нетрадиционного ряда». 

3. АСЕАН и проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

4. КНДР в системе международных отношений АТР. 

5. Научно-технический прогресс Японии и дискуссии о лидерстве в АТР. 

6. Программа ЭПШП во взаимоотношениях России и Китая. 

7. Центрально-африканские государства в контексте регионального развития стран 

Африки. 

8. Бразилия как центр Латиноамериканской цивилизации. 

9. БРИКС и ШОС в аспекте наднациональных отношений государств на мировой арене. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 3 

Раздел 1. 

Характеристики 

глобального мира 

6 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Раздел 2. Ключевые 

международно-

политические 

проблемы и 

процессы 

6 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Великие 

державы и 

региональные 

подсистемы 

5 Подготовка реферата 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

34  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

34  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. В чем выражается ускорение общественного развития в настоящее время и к каким 

последствиям оно приводит? 

2. В каких терминах описывается преобладание в международной системе и в чем различие 

между ними? 

3. Каковы особенности полюсной организации мировой системы? По каким параметрам 

современный мир ей не соответствует? 

4. Почему ценностные ориентиры обеспечения безопасности в настоящее время выходят на 

первый план? 

5. Каким образом развитие информационно-коммуникационных технологий видоизменяет 

характер политических взаимодействий? 

6. Как в современных социальных науках определяется понятие «кризис»? 

7. В чем проявились недостатки политики унилатерализма в первом десятилетии XXI века? 

8. Какие альтернативы предлагаются неолиберальной модели глобализации? 

4. Как меняются представления о мировой элите в современном мире? 

5. Почему в современном мире растет отторжение модели свободного рынка? 

6. Какие требования современная мирополитическая среда предъявляет к социальному типу 

человека? 

7. Как демографические изменения влияют на состояние политических отношений между 

странами? 

8. В чем отличие современной миграции от процессов перемещения населения в прошлом? 

9. Какие угрозы миграция создает для посылающих и принимающих стран? 

10. Какое место занимает Россия в мировых миграционных потоках? 

11. Каким образом будет меняться демографическая картина мира в ближайшие десятилетия? 
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12. Почему политика регулирования миграции развитых стран дает сбои? 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Экологический кризис: причины, пути решения.  

2. Кризис техногенной цивилизации в XX веке: проблема выживания человека.  

3. Глобализация в контексте российской реальности: социокультурный аспект.  

4. Системное использование глобальных моделей развития  

5 . Парадигма устойчивого развития в работах Римского клуба  

6. Сценарии демографического развития мира  

7. «Золотой миллиард» как глобальная проблема  

8. «Демографический взрыв»: нищета, ее социально-экономическое и политическое 

последствие  

9. Глобальная демографическая проблема и здоровье человека в контексте плане - 

тарной безопасности  

10.Проблема «водных войн» в современном мире  

11.Международная система управления глобальными водными ресурсами  

12.Биотопливные технологии в современном мире  

13.Охрана окружающей среды: парниковый эффект, проблема изменения климата 

14.Энергетическая проблема. Альтернативные источники энергии  

15.Политические аспекты глобальной продовольственной проблем.  

16.Национальное государство в условиях глобализации  

17.Политическое управление как глобальная проблема  

18.Основные направления современного терроризма  

19. Мировой ядерный конфликт и прекращение гонки вооружений  

20.Проблема глобальной информационной безопасности  

21.Возрождение атомной энергетики в современном мире  

22.Планетарная парадигма международных отношений и мировой порядок  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. 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/471013  (дата обращения: 23.05.2022).  

2. 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 (дата обращения: 23.05.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. В чем заключается принципиальное отличие трактовок политики сдерживания в США 

и СССР/России? 

2. В чем проявилась новизна подходов к сдерживанию в начале XXI века? 

3. В чем специфика французской концепции «ядерного сдерживания»? 

4. Как изменилась ядерная политика Британии в начале 2010-х годов? Почему ее 

называют «неоимперской»? 

5. Какие подвижки происходят в ядерной стратегии КНР? 

6. В чем проявляется влияние научно-технологического развития на эволюцию 

международных отношений? 

7. Как можно сгруппировать государства по степени их включенности в научно-

технологическое развитие? 
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8. Какие новые угрозы и вызовы формируются в результате стремительного научно-

технологического развития? 

9. Какие формы принимает международное научно-техническое сотрудничество в 

современном мире? 

10. В чем заключаются возможности и противоречия формирования глобального 

информационного общества? 

11. Какие условия способствовали формированию глобальной инновационной системы? 

12. Каким образом сочетаются тенденция интернационализации инновационного 

развития и стремление растущего числа стран развивать эндогенные технологии? 

13. Как структурирована современная ГИС? 

14. Какова взаимосвязь ГИС с научно-техническим и экономическим развитием страны? 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Основные направления эволюции современной миросистемы. 

2. Глобализация и полицентрализация современного мира. 

3. Глобальный кризис международной системы и его проявления. 

4. Кризис института глобального лидерства. 

5. Кризис неолиберальной модели глобализации. 

6. Императивы нового миросознания. 

7. Международные приоритеты в современной политике. 

8. Региональные подсистемы МО. 

9. Основные контуры нового миропорядка.  

10. «Большая тройка» в Евразии. 

11. Национальная военная стратегия США.  

12. Роль и место России в многополярном мире. 

13. Современное состояние системы МО. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

3. Романова, Э. П.  Глобальные геоэкологические проблемы : учебное пособие для 

вузов / Э. П. Романова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05407-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454331 (дата обращения: 23.05.2022).  

4. Ващалова, Т. В.  Устойчивое развитие : учебное пособие для вузов / 

Т. В. Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07850-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453675 (дата 

обращения: 23.05.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Межгосударственные конфликты и региональная безопасность в Южной Азии. 

2. Центральная Азия как источник угроз, вызовов и рисков «нетрадиционного ряда». 

3. АСЕАН и проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

4. КНДР в системе международных отношений АТР. 

5. Научно-технический прогресс Японии и дискуссии о лидерстве в АТР. 

6. Программа ЭПШП во взаимоотношениях России и Китая. 

7. Центрально-африканские государства в контексте регионального развития стран 

Африки. 

8. Бразилия как центр Латиноамериканской цивилизации. 

9. БРИКС и ШОС в аспекте наднациональных отношений государств на мировой 

арене. 
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Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3  
1. Место и роль ООН в разрешении глобальных проблем современного мира (на примере 

стран Азии, Африки и Латинской Америки). 

2. ООН в ХХI веке: пути реформирования и дальнейшего регионального развития. 

3. Межгосударственные конфликты и региональная безопасность в Южной Азии. 

4. Центральная Азия как источник угроз, вызовов и рисков «нетрадиционного ряда». 

5. АСЕАН и проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

6. АСЕАН – интеграционный экономический  центр стран Юго-Восточной Азии. История, 

специфика, современность 

7. Организация Африканского Единства международная организация африканских стран 

по экономическому и политическому сотрудничеству 

8. ОАГ старейшая региональная  международная организация Латинской Америки 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

Кефели, И. Ф.  Глобалистика. Экополитология : учебное пособие для вузов / И. Ф. 

Кефели, Р. С. Выходец. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 197 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07912-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512605 (дата 

обращения: 13.03.2023). 

Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке : учебник / 

под ред. Т.А. Шаклеина, А. А. Байкова. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : Аспект Пресс, 

2022. - 520 с. - ISBN 978-5-7567-1146-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1851504 (дата обращения: 14.03.2023). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 
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задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 

по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
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недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является 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 
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участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1. Характеристики глобального мира 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-2; ОПК-3. 

1. Основными элементами международных систем являются: 

а) государства; 

б) международные акторы; 

в) географические регионы; 

г) сферы общественных отношений. 

2. Структура международной системы определяется: 

а) характером межгосударственных взаимодействий; 

б) международной иерархией; 

в) совокупностью международных акторов; 

г) уровнем международного сотрудничества; 

д) конфигурацией соотношения сил; 

е) распределением власти в международных отношениях; 

ж) уровнем однородности политических режимов государств; 

з) другим (указать, чем именно)__________________ 

3. С позиций политического реализма выделяют следующие типы международных систем: 

а) биполярная; 

б) гомогенная; 

в) мультиполярная; 

г) равновесная; 

д) иерархическая; 

е) стабильная (или нестабильная); 
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ж) имперская; 

з) универсальная (и региональные). 

4. Современная система международных отношений характеризуется, с точки зрения ее эволюции: 

а) увеличением числа акторов; 

б) ростом количества подсистем; 

в) большей степенью организованности; 

г) возросшим числом обменов и контактов между акторами. 

5. Теория, согласно которой государства почти во всех обстоятельствах стремятся к достижению своих национальных интересов, 

известна как… 

А) Приспособление. 

Б. Умиротворение. 

В. Политический реализм. 

Г. Альтруизм. 

Д. Политический идеализм. 

6. Основные внешнеполитической стратегии, из которых исходят государства, это... 

а) сдерживание, приспособление, экспансионизм, статус-кво; 

б) экспансионизм, приспособление, альтруизм, статус-кво; 

в) умиротворение, статус-кво, экспансионизм, сдерживание; 

г) политический реализм, сдерживание, приспособление, статус-кво. 

7. Основные элементы национального интереса: 

А) экономическое благополучие; 

Б) национальная безопасность; 

В) сдерживание; 

Г) моральный тонус общества; 

Д) баланс сил; 

Е) внутренняя стабильность; 

Ж) международная стабильность; 

З) военная сила; 

И) благоприятная внешняя среда; 

К) международный престиж. 

8. Принципиальный механизм поддержания стабильности в МО известен, как... а) баланс сил; 

б) биполярная система; 

в) структурное равновесие МГО; 

г) баланс интересов; 
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д) геостратегическая ситуация. 

9. Три основных значения понятия "баланс сил"... (отметить верный пункт): 

а) Полярность мира; иерархия мировой системы; объединение нескольких государств с целью ослабить другое (другие) государство. 

б) Функциональный закон системы МО; любое распределение силы в МО; теоретическое отражение определенных международных 

реалий. 

в) Функциональный закон системы МО; внешняя политика государства или группы государств, направленная на ослабление другого 

государства (группы государств); теоретическое отражение международных реалий. 

10. Основные трактовки силы... (отметить верный пункт): 

а) атрибутивная, геостратегическая, поведенческая; 

б) атрибутивная, военно-инструментальная, поведенческая; 

в) атрибутивная, военно-ресурсная, военно-инструментальная; 

г) атрибутивная, социальная, поведенческая; 

д) атрибутивная, оборонительная, геостратегическая. 

 

Раздел 2. Ключевые международно-политические проблемы и процессы 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-4. 

1. Международная стабильность - это... - (отметить наиболее важные признаки): 

1) равновесие сил в МГО (межгосударственных отношениях); 

2) баланс интересов в МГО; 

3) статус-кво в МГО; 

4) отсутствие конфликтов; 

5) способность международной системы к самосохранению; 

6) предсказуемость в МО; 

7) умеренность в МО. 

2. Международный конфликт - это... (отметить наиболее важные признаки): 

1) отсутствие стабильности в МО; 

2) отсутствие сотрудничества; 

3) столкновение интересов; 

4) кризис в межгосударственных отношениях; 
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5) насилие в межгосударственных отношениях. 

3. Наиболее эффективные пути разрешения конфликтов... (отметить): 

1) институализация; 

2) переговоры; 

3) заключение союзов; 

4) подавление агрессивной стороны; 

5) вмешательство/посредничество внешней силы; 

6) создание системы коллективной безопасности. 

4. Наиболее распространенные причины межгосударственных конфликтов (отметить): 

1) разбалансированность международной системы; 

2) изменение положения и статуса государств; 

3) "структурное угнетение"; 

4) агрессивность; 

5) гонка вооружений; 

6) слабость одной из сторон. 

5. Сотрудничество - это взаимодействие сторон, при котором наблюдается... (отметить): 

1) отсутствие конфликта; 

2) совпадение интересов; 

3) дипломатические контакты; 

4) стремление к реализации общего интереса; 

5) союзнические отношения. 

6. Международный порядок (МП) - это... (отметить): 

1) отсутствие конфликтов; 

2) стабильность в МО; 

3) господство международного права; 

4) совпадение ценностей участников МО; 

5) регулируемость МО; 

6) наличное состояние МО. 

7. Измерения международного порядка (дать краткую характеристику): 

1) Вертикальное:, 

2) Горизонтальное. 

3) Функциональное. 

4) Идеологическое. 

8 Признаки "реалистического международного порядка": 
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1) баланс сил; 

2) институализация МО; 

3) доминирование интеграционных процессов в МО; 

4) "структурное равновесие"; 

5) полигика устрашения; 

6) господство принципов и процедур регулирования МО; 

7) ни один. 

9. Признаки "транснационального международного порядка": 

1) международные режимы; 

2) международных институты; 

3) "устрашение"; 

4) баланс сил; 

5) оптимальное соотношение международных структур; 

6) принципы и процедуры; 

7) ни один. 

 

Раздел 3. Великие державы и региональные подсистемы 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-8. 

Вопрос 1. Наиболее распространенные методы прогнозирования внешней политики основываются: 

1. на исследовании процесса принятия решений; 

2. на факторном подходе; 

3. на анализе аспектов и сторон, относящихся к внутриполитической области; 

4. все вышеперечисленное; 

5. на социологических опросах. 

Вопрос 2. Начало «грядущей анархии» формирует: 

1. бедность и нищета Африки; 

2. этнические конфликты на Балканах и в других регионах мира; 

3. деградация окружающей среды; 

4. все вышеперечисленное; 
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5. высокий жизненный уровень населения Африки. 

Вопрос 3. Какие процессы свидетельствуют о развитии международных отношений? 

1. распространение либеральной демократии; 

2. распространение индивидуальной свободы; 

3. взаимозависимость; 

4. рост образования, новые технологии; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 4. Социетальные предпосылки международной политэкономии формировались в ходе: 

1. усиления взаимозависимости мира; 

2. возрастающей роли транснациональных корпораций; 

3. возрастающей роли транснациональных фирм, предприятий, банков; 

4. обострения проблем, связанных с доступом к природным ресурсам; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 5. В какие теории вписываются размышления сторонников теории гегемонистской стабильности? 

1. «коллективного действия»; 

2. «общих благ»; 

3. все вышеперечисленное; 

4. «индивидуального действия»; 

5. «коллективного бездействия». 

Вопрос 6. Основные положения теории международных режимов вписываются в рамки: 

1. неоинституционализма; 

2. неолиберализма; 

3. неореализма; 

4. марксизма; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 7. Какие существуют подходы к изучению особенностей международных систем? 

1. традиционно-исторический; 

2. историко-социологический; 

3. эвристический; 

4. смешанный и эмпирический; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 8. Какие системы выступают объектом исследований? 

1. стабильные и нестабильные; 

2. конфликтные; 
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3. кооперативные; 

4. открытые и закрытые; 

5. все перечисленное. 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-2 
1. Понятие «мегатренды». Концепция 

Дж. Нейсбита.  

2. Глобализация: этапы, факторы, 

проблемы и последствия.  

3. Глобальные проблемы: критерии 

выделения и классификация.  

4. Римский клуб и его деятельность в 

области решения глобальных проблем.  

5. Терроризм как глобальная угроза 

человечеству. 

6.  «Битва за космос»: принципы 

космического права и милитаризация 

космического пространства.  

7. Проблема управления глобальным 

информационным пространством.  

8. Глобализация и усиление 

социального неравенства.  

9. Демографический кризис в 

современном мире.  

10. Глобальная продовольственная 

проблема. 

ОПК-3 
11. Экологическая политика как 

фактор международной 

конкурентоспособности государств.  

12. Парниковый эффект (глобальное 

потепление климата): история, признаки, 
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возможные экологические последствия и 

пути решения проблемы.  

13. Международное сотрудничество в 

борьбе за решение проблемы эмиссии 

парниковых газов.  

14. Киотский протокол 1990 года.  

15. Последствия загрязнения 

Мирового океана.  

16. Проблема засорения околоземного 

космического пространства.  

17. Основные направления и 

приоритеты энергетической политики.  

18. Дефицит пресной воды как 

глобальная социальная проблема.  

19. Проблема океанического 

соуправления.  

20. Арктика и Антарктика: проблема 

раздела приполярных территорий. 

ОПК-4 
21. Организация и работа сети 

конфликтологического мониторинга. 

22. Инициирование конфликта и 

использование его положительных 

функций. 

23. Институализация конфликта как 

фактор его регулирования. 

24. Противоречия политической 

институализации конфликтов. 

25. Понятие и сущность 

этнополитического конфликта. Этнос как 

субъект политики. 

26. Этнополитические конфликты в 

современном мире: "возрождение 

национализма". 

27. Особенности урегулирования 
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этнополитических конфликтов. 

28. Парадигмы насилия и ненасилия в 

изучении конфликта. 

29. Фактор силы в конфликте. 

Терроризм как способ политической 

борьбы. 

30. Механизмы ограничения 

применения насилия в конфликте. 

 

ОПК-8 
31. Международный конфликт в 

системе современных международных 

отношений. 

32. Принципы международного права 

в урегулировании межгосударственного 

конфликта. 

33. Роль международных организаций 

в разрешении конфликтов (ООН, ОБСЕ и 

др.). 

34. Миротворческая деятельность и 

создание миротворческих сил. 

35. Структура международного 

конфликта, понятие и субъекты. 

36. Фазы международного конфликта. 

37. Кризис как особая фаза 

международного конфликта. 

38. Соотношение войны и 

вооруженного конфликта. 

39. Виды санкций при разрешении 

конфликтов. 

40. Особенности современных 

вооруженных конфликтов. 

 

 



 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Романова, Э. П.  Глобальные геоэкологические проблемы : учебное пособие для 

вузов / Э. П. Романова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05407-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454331 (дата обращения: 23.05.2022).  

2. Ващалова, Т. В.  Устойчивое развитие : учебное пособие для вузов / 

Т. В. Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07850-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453675 (дата 

обращения: 23.05.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. 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/471013  (дата обращения: 23.05.2022).  

2. 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 (дата обращения: 23.05.2022). 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastvie

w.com 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
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5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.

ru/  

 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий путем разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у магистрантов комплексного 

представления о происходящих в настоящее время интеграционных процессах, о значении и 

влиянии глобализации на систему международных отношений, об основных глобальных 

проблемах современности и путях их решения. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование системного представления об особенностях возникновения и эволюции 

глобальных проблем, динамики процессов глобализации, 

2. формирование у студентов системного представления о политических процессах, 

протекающих на разных уровнях, 

3. профессиональный анализ современных интеграционных процессов, происходящих в 

различных регионах мира, с учетом их цивилизационной и культурной специфики. 

 

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: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8 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 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 Способен 

осуществлять поиск 

и применять 

перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные 

средства для 

комплексной 

постановки и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. 

Применяет современные технологии 

поиска, 

обработки и анализа информации для 

интерпретации и прогноза развития 

международно-политических 

процессов. 

ОПК-2.2. 

Использует специализированные базы 

данных и 

программные средства для 

оперативного поиска 

информации, необходимой для 

решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2.3. 

Адекватно оценивает получаемые 

сведения для 

выявления имеющихся 

информационных лакун и 

выявляет попытки информационно- 

пропагандистского и манипулятивного 

воздействия с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-2.4. Проводит квантификацию 

Знать: 

современные 

технологии 

поиска, 

обработки и 

анализа 

информации 

Уметь: 

использовать 

программные 

средства 

многомерного 

анализа 

информации, 

строить 

дедуктивные 

формализованные 

модели для 

анализа 

политических 

ситуаций 
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качественных сведений 

и содержательную интерпретацию 

количественных данных. Использует 

программные 

средства многомерного анализа 

информации, 

выявления значимых взаимосвязей 

между 

различными типами данных. Строит 

дедуктивные 

формализованные модели для анализа 

политических ситуаций. 
Экспертно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3 Способен 

оценивать, 

моделировать и 

прогнозировать 

глобальные, 

макрорегиональные, 

национально-

государственные, 

региональные и 

локальные 

политико-

культурные, 

социально-

экономические и 

общественно-

политические 

процессы на основе 

применения методов 

теоретического и 

эмпирического 

исследования и 

прикладного анализа 

ОПК-3.1. 

Использует теоретические и 

эмпирические методы 

для анализа и оценки международно-

политических 

процессов и ситуаций различных 

уровней. Владеет 

позитивистской и герменевтической 

методологией 

осмысления политической реальности. 

ОПК-3.2. 

Прогнозирует развитие ситуаций с 

использованием метода сценарной 

разработки, 

предлагает рекомендации по 

урегулированию 

ситуаций в рамках решения основных 

международных проблем, 

затрагивающих, прежде 

всего интересы Российской 

Федерации. 

Знать: 

теоретические и 

эмпирические 

методы 

анализа и оценки 

международно-

политических 

процессов и 

ситуаций 

различных 

уровней. 

Уметь: 

Прогнозировать 

развитие 

ситуаций с 

использованием 

метода сценарной 

разработки. 

 

Научные 

исследования 

ОПК-4 Способен 

проводить научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные гипотезы и 

инновационные идеи, 

проверять их 

достоверность 

ОПК-4.1. 

Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, 

включая 

постановку целей и задач, 

позиционирование 

исследуемой проблемы в 

отечественной и зарубежной научной 

литературе, по теме, выбор 

методов исследования, определение 

научной 

новизны исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности 

научных гипотез, 

формулирование собственных 

выводов и 

рекомендаций. 

ОПК-4.2. 

Анализирует международные и 

политико- 

Знать: 

Методологию 

проведения 

научных 

исследований в 

междисциплинарн

ых областях. 

Уметь: 

Анализировать 

международные и 

политико- 

экономические 

проблемы и 

процессы. 
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экономические проблемы и процессы 

при 

соблюдении принципа научной 

объективности. 
Прикладные 

исследования и 

консалтинг 

ОПК-8 Способен 

участвовать в 

реализации основных 

профессиональных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-8.1. 

Проводит семинарские занятия 

программам 

профессионального обучения, 

основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования, а также 

преподает иностранные языки для 

начинающих групп. 

ОПК-8.2. 

Организует самостоятельную работу 

обучающихся по программам 

профессионального обучения, 

основного профессионального 

образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-8.3. 

Осуществляет контроль и оценку 

освоения 

обучающимися учебных дисциплин 

(модулей) 

программ профессионального 

обучения, 

основного профессионального 

образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-8.4. 

Выполняет поручения по организации 

научно- 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам 

профессионального обучения, 

основного 

профессионального образования и 

дополнительного образования. 

ОПК-8.5. 

Участвует в разработке и обновлении 

(под 

руководством специалиста более 

высокого уровня квалификации) 

рабочих программ учебных курсов, 

учебно-методических комплексов и 

учебных пособий по профилю научно-

исследовательской работы. 

ОПК-8.6. 

Организует в качестве тьюторов 

различные формы внеучебной работы 

(Модель ООН, Модель ЕС). 

Знать: 

Требования к 

разработке  

рабочих программ 

учебных курсов, 

учебно-

методических 

комплексов и 

учебных пособий 

по профилю 

научно-

исследовательско

й работы. 

Уметь: 

Организовать 

работу в качестве 

тьютора для 

различных форм 

внеучебной 

работы. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
56   56  

Лекционные занятия 30   30  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 24   24  

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 Экзамен   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

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о

 т
и

п
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 
К

о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
/ 

и
н

а
я

 к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 

р
аб

о
та

 
и

з 
н

и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 3 

Раздел 1. Мировой порядок: 

теоретико-методологические 

основы изучения 

30 12 18 10  8  

    

Тема 1.1. Понятие мирового 

порядка 
15 6 9 5  4  

    

Тема 1.2. Порядкоформирующий 

мегатренд XXI века и его 

особенности 

15 6 9 5  4  
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Раздел 2. Современные 

структуры глобального 

регулирования 

30 12 18 10  8  

    

Тема 2.1. Эволюция концепции и 

практики глобального 

регулирования 

15 6 9 5  4  

    

Тема 2.2. Тренд по формированию 

либерального мирового порядка и 

его итоги 

15 6 9 5  4  

    

Раздел 3. Институционализация 

глобального управления 
28 10 18 10  8  

    

Тема 3.1. Экономические 

институты глобального 

регулирования. 

14 5 9 5  4  

    

Тема 3.2. Механизмы глобального 

регулирования в экологии, 

социально-гуманитарной и 

информационной сферах 

14 5 9 5  4  

   

 

2 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час)       

     

18 

Форма промежуточной 

аттестации: Экзамен       

     

Общий объем, часов 108 34 54 30  24    2 18 

 
 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Мировой порядок: теоретико-методологические основы изучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Базовые понятия. Определение региональной подсистемы как категория структурного 

реалистского подхода. Великая держава на новом этапе развития международных отношений. 

Характеристики. Возможности. Мировая и региональная конфигурация. Региональная 

подсистема как структурная единица в мировом развитии и политике ведущих держав. 

Российские и зарубежные концептуальные подходы к объяснению порядкоформирующего 

мегатренда. Центры силы и полюса. Государство-центричные и институционально-ценностные 

концепции. Проблема стабильности и разбалансировки международных отношений. 

Тема 1.1. Понятие мирового порядка 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Мировой порядок. Переконфигурация мира. Порядкоформирующая деятельность 

отдельных стран. Концепции и реальные события и действия.  

Тема 1.2. Порядкоформирующий мегатренд XXI века и его особенности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Государство-нация как основная структурообразующая единица в становлении 

современного мирового порядка. Великие державы и их роль: США, Китай, Россия, ЕС. 
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Главенствующая роль института государства в современной практике глобального 

регулирования. Подходы ведущих мировых держав и возвышающихся наций к управлению 

глобальными процессами. Баланс сил и глобализм политики США. Новые реалии управления 

глобальными процессами на региональном уровне. Международные организации. Процедура 

принятия решений в ключевых международных организациях. Результаты деятельности и 

проблемы международного сотрудничества в рамках международных организаций. 

Неформальные институты глобального регулирования. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Концепции мирового порядка 

Форма практического задания: контрольная работа.  

Темы контрольных работ 

1. Концепции А. Богатурова, Э. Баталова, Т. Шаклеиной. Основные положения.  

2. Определение мирового порядка. Основы порядка и их эволюция. 

3. Категории порядка ХХI века: «великая держава», сверхдержава, империя, гегемон, 

лидер.  

4. Основные сценарии развития международных отношений в процессе оформления 

основ мирового порядка.  

5. Особая роль США и России в порядкоформирующем мегатренде.  

6. Соотношение вклада государственных и негосударственных акторов в формирование 

мирового порядка. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2. Современные структуры глобального регулирования 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международные режимы. Становление глобального управления с середины 1970-х гг. 

Новый контекст, принципы и особенности глобального управления в конце XX – начале XXI 

вв. Отсутствие институтов подлинного глобального регулирования, многообразие субъектов 

регулирования в зависимости от отрасли, высокая «плотность» регулирования при наличии 

кризисных процессов. 

Тема 2.1. Эволюция концепции и практики глобального регулирования 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Специфика системы институтов глобального регулирования. Проблема дефицита 

легитимности, управляемости и конкуренции в XXI в. Теория международных режимов и 

неолиберализм. Создание и модификация международных режимов. Роль ООН и великих 

держав. Международные экономические, торговые, финансовые режимы.  

Тема 2.2. Тренд по формированию либерального мирового порядка и его итоги 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Осознание полицентричности. Российское и западное понимание мирового порядка и его 

составляющих. Либеральный мировой порядок: что это? Противоречия между либеральными 

ценностями и нелиберальными методами и механизмами установления порядка. Американские 
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и российские концепции, объясняющие «американский фактор» в мировой политике после 

окончания периода биполярного порядка. Категории «империи», «сверхдержавы», «гегемона», 

«лидера». Сценарии развития порядкоформирующего мегатренда.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Основные контуры нового миропорядка 

Форма практического задания: контрольная работа. 

Темы контрольных работ: 

1. Тенденции в формировании нового мирового порядка.  

2. Концепции, объясняющие складывающуюся иерархию центров силы.  

3. Основные противоречия между ведущими мировыми державами.  

4. Международный экономический порядок.  

5. Динамика развития международных экономических режимов. ГАТТ/ВТО.  

6. Режим глобального управления международными финансами.  

7. Международные экологические режимы.  

8. Альтернативы и перспективы трансформации ООН.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3. Институционализация глобального управления 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международный экономический порядок. Динамика развития международных 

экономических режимов. ГАТТ/ВТО. Режим глобального управления международными 

финансами. Роль институтов Бреттон-Вудса (МВФ, Группа Всемирного Банка). Дуализм 

международных финансовых институтов. Проблема соблюдения принципов суверенного 

равенства, справедливого географического представительства, паритетного представительства 

групп государств с несовпадающими интересами в основных международных финансовых 

институтах. Механизм принятия решений в рамках МВФ.  

Тема 3.1. Экономические институты глобального регулирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Иерархия (по функциям и по страновой репрезентативности) современной системы 

глобального финансового управления. Влияние отдельных стран в системе глобального 

финансового управления. Роль международных и региональных банков развития. Всемирный 

банк. Формирование новой, распределенной системы глобального финансового управления. 

Поляризация международной финансовой системы (ядро и так называемое маргинальное 

большинство). 

Тема 3.2. Механизмы глобального регулирования в экологии, социально-

гуманитарной и информационной сферах 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Международные экологические режимы. Принцип «Общей, но дифференцированной 

ответственности» (Common but Differentiated Responsibility) в международных экологических 

соглашениях. Киотский протокол, Киото-2. Механизмы торговли углеводородными квотами на 
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национальном и международном уровнях. Глобальные климатические фонды. Климатическая 

помощь, накопление и использование средств климатических фондов. Международное 

регулирование в социальной сфере на уровне международных организаций 

специализированного типа: здравоохранение (ВОЗ), трудовые отношения (МОТ), культурное 

взаимодействие (ЮНЕСКО), права человека. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Механизмы глобального регулирования 

Форма практического задания:  контрольная работа.  

Темы контрольных работ 

1) Перспективы формирования нового «ядра» мирорегулирования  

2) Государство-нация как основная структурообразующая единица в становлении 

современного мирового порядка  

3) Великие державы и их роль: США, Китай, Россия, ЕС и др.  

4) Кризис либерального мирового порядка  

5) Особенности современного этапа формирования мирового порядка  

6) Новые реалии управления глобальными процессами на региональном уровне 

7) Международные организации. Результаты деятельности и проблемы международного 

сотрудничества в рамках международных организаций 

8) Неформальные институты глобального регулирования. Повестка, интересы и вклад в 

решение современных проблем. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 3 

Раздел 1. Мировой 

порядок: теоретико-

методологические 

основы изучения 

6 Подготовка реферата 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 6 Подготовка реферата 
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Современные 

структуры 

глобального 

регулирования 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. 

Институционализация 

глобального 

управления 

5 Подготовка реферата 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

34  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

34  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины «Международный порядок XXI века» 

2. Теоретическое осмысление механизмов формирования международного порядка: 

- в древнем мире и в эпоху европейской Античности; 

- в религиозно-философских концепциях Средневековья; 

- в эпоху Возрождения (Э. Роттердамский, Г. Гроций, Б. Спиноза, Дж. Локк и др.); 

3. Концепции глобального мирового переустройства И. Бентама и И. Канта. 

4. Программа послевоенного переустройства мира президента США Вудро Вильсона и попытки 

ее реализации в деятельности Лиги Наций. 

5. Послевоенный международный порядок и его осмысление «больших спорах» 50 – 80-х гг. 

XX в. (политический «реализм» и «неореализм», либерализм и неореализм, модернизм и 

постмодернизм и др.) 

6. Современные представления о мировом порядке в рамках концепций «мирового 

гражданского общества», «демократического мира», международной интеграции, 

международных режимов и др. 

7. Понятие «международный порядок», его содержание, определения и основные измерения. 

Различия понятий «международный порядок» и «мировой порядок». 

8. Различия политологического, социологического, культурологического подходов к 

осмыслению современного международного порядка. 

9. Модели постбиполярного международного порядка в концепциях зарубежных и 

отечественных ученых (JI. Миллер, Р. Купер, Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, Дж. Айкенберри, 

Заки Лаиди, И. Районе, А.М. Салмин. Н.А. Косолапов, Н.В. Загладин, А.Д. Богатуров, М.А. 

Хрусталев, А. Подберезкин и др.) 

10. Современные концепции глобального управления Дж. Розенау, О. Янг, Т. де Монбриаль, 

М.К. Смуте и др.) 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

1. Понятие основные измерения международного порядка. 
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2. Основные подходы к осмыслению механизмов формирования международного 

порядка 

3. Осмысление механизмов формирования международного порядка в истории 

общественно-политической мысли. 

4. Исторические типы международного порядка.  

5. Послевоенный международный порядок, его характеристики. 

6. Современные концепции формирования мирового порядка. 

7. Перспективы формирования нового мирового порядка. 

8. Концепции глобального управления и их критика. 

9. Основные направления эволюции современной миросистемы. 

10. Глобализация и полицентрализация современного мира. 

11. Глобальный кризис международной системы и его проявления. 

12. Кризис института глобального лидерства. 

13. Кризис неолиберальной модели глобализации. 

14. Императивы нового миросознания. 

15. Международные приоритеты в современной политике. 

16. Региональные подсистемы МО. 

17. Основные контуры нового миропорядка.  

18. «Большая тройка» в Евразии. 

19. Национальная военная стратегия США.  

20. Роль и место России в многополярном мире. 

21. Современное состояние системы МО. 

22. Сценарии формирования нового мирового порядка. 

23. Основные особенности развития международной обстановки в XXI веке. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

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 (дата обращения: 23.05.2022). 

2. Ильин, И. В.  Политическая глобалистика : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Ильин, О. Г. Леонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 216 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8754-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471013 (дата обращения: 06.03.2022).  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Исторические типы международного порядка.  

2. Классические модели международного порядка: модели «состояния войны» и 

модели «ненадежного мира»; 

3. Принципы поддержания международного порядка и их эволюция: 

- принцип национально-государственного суверенитета; 

- принцип политического равновесия; 

- принцип легитимизма; 

- принцип невмешательства во внутренние дела. 

4. Послевоенный международный порядок, его основные черты и тенденции эволюции: 

- в годы «холодной войны»; 

- в «постбиполярный» период. 

5. Новые принципы международных отношений: 

- право гуманитарной интервенции и его реализация в политике западных государств 

(«интервенции возмездия» и «превентивные вмешательства»). 
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- принцип нелегитимности авторитарных режимов» как основание для реализации США 

«стратегией смены режимов» в различных странах мира. 

6. Формальные и неформальные механизмы регулирования современного 

международного порядка. 

7. Содержание современного международного режима и его эволюция: от режима 

«навязанного консенсуса» к становлению режима «авторитарного патернализма». 

8. Основные черты нового мирового порядка: 

- с позиций неолиберальных теоретиков; 

- с позиций сторонников концепции «многополярного мира». 

9. Место и роль России в процессе становления нового международного порядка. 

10. Место и роль других стран мира (по выбору студента) в процессе становления нового 

международного порядка. 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Тенденции мирового развития и приоритеты международной политики 

2. Содержание международных процессов (конфликт, кооперация, нейтральные 

отношения). 

3. Типы международного порядка (демократический, авторитарный, олигархический) и их 

эволюция 

4. Международный порядок и процесс децентрализации. 

5. Основные измерения децентрализации (пространственное, временное, геополитическое). 

6. Понятие международной и внешнеполитической ситуации, методология анализа. 

7. Международная ситуация и большие государства. 

8. Отношение малых и средних стран к сверхбольшим (культурная недостаточность, 

комплекс эмансипации, поведенческие архетипы) 

9. Причины и типы современных войн, их классификации. 

10. Способы предотвращения войн. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Ачкасов, В. А.  Мировая политика и международные отношения : учебник для вузов / 

В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10418-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469001 

(дата обращения: 06.03.2021). (дата обращения: 23.05.2022).  

2. Ващалова, Т. В.  Устойчивое развитие : учебное пособие для вузов / 

Т. В. Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07850-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453675 (дата обращения: 23.05.2022). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Послевоенный международный порядок, его основные черты и тенденции эволюции: 

- в годы «холодной войны»; 

- в «постбиполярный» период. 

2. Новые принципы международных отношений: 

- право гуманитарной интервенции и его реализация в политике западных государств 

(«интервенции возмездия» и «превентивные вмешательства»). 

- принцип нелегитимности авторитарных режимов» как основание для реализации США 

«стратегией смены режимов» в различных странах мира. 

3. Формальные и неформальные механизмы регулирования современного 

международного порядка. 
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4. Содержание современного международного режима и его эволюция: от режима 

«навязанного консенсуса» к становлению режима «авторитарного патернализма». 

5. Основные черты нового мирового порядка: 

- с позиций неолиберальных теоретиков; 

- с позиций сторонников концепции «многополярного мира». 

6. Место и роль России в процессе становления нового международного порядка. 

7. Место и роль других стран мира (по выбору студента) в процессе становления нового 

международного порядка. 

8. Основные направления и тенденции эволюции современной миросистемы. 

9. Глобализация и полицентрализация современного мира: проблемы и противоречия. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3  
1. Феномен глобального кризиса, его проявления 

2. Кризис неолиберальной модели глобализации 

3. Кризис идеи свободного рынка 

4. Всемирный идейно-политический кризис 

5. Кризис «однополюсного» мировидения 

6. Кризис власти традиционной «мировой элиты» 

7. Кризис института глобального лидерства 

8. Императивы нового миросознания 

9. Альтернативы неолиберальной модели глобализации 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в XXI веке / В. 

А. Аватков, Т. В. Каширина, М. Ю. Апанович [и др.] ; под ред. Т. В. Кашириной, В. А. Аваткова 

; Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. – 5-е изд. 

– Москва : Дашков и К°, 2022. – 412 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=698132 (дата обращения: 13.03.2023). – ISBN 978-

5-394-04806-7. – Текст : электронный. 

Медушевский, А. Н. Глобальный конституционализм: процессы интеграции и 

фрагментации в создании нового мирового порядка / А. Н. Медушевский. – Москва : Директ-

Медиа, 2023. – 691 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=697369 (дата обращения: 13.03.2023). – Библиогр.: 

с. 624-652. – ISBN 978-5-4499-3358-4. – Текст : электронный. 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 



 17 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 

по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
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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. 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
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профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1. Мировой порядок: теоретико-методологические основы изучения 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-2; ОПК-3. 

Вопрос 1. Наиболее распространенные методы прогнозирования внешней политики основываются: 

1. на исследовании процесса принятия решений; 

2. на факторном подходе; 

3. на анализе аспектов и сторон, относящихся к внутриполитической области; 

4. все вышеперечисленное; 

5. на социологических опросах. 

Вопрос 2. Начало «грядущей анархии» формирует: 

1. бедность и нищета Африки; 

2. этнические конфликты на Балканах и в других регионах мира; 

3. деградация окружающей среды; 

4. все вышеперечисленное; 

5. высокий жизненный уровень населения Африки. 

Вопрос 3. Какие процессы свидетельствуют о развитии международных отношений? 

1. распространение либеральной демократии; 

2. распространение индивидуальной свободы; 

3. взаимозависимость; 

4. рост образования, новые технологии; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 4. Социетальные предпосылки международной политэкономии формировались в ходе: 

1. усиления взаимозависимости мира; 

2. возрастающей роли транснациональных корпораций; 
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3. возрастающей роли транснациональных фирм, предприятий, банков; 

4. обострения проблем, связанных с доступом к природным ресурсам; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 5. В какие теории вписываются размышления сторонников теории гегемонистской стабильности? 

1. «коллективного действия»; 

2. «общих благ»; 

3. все вышеперечисленное; 

4. «индивидуального действия»; 

5. «коллективного бездействия». 

 

Раздел 2. Современные структуры глобального регулирования 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-4. 

Вопрос 1. Основные положения теории международных режимов вписываются в рамки: 

1. неоинституционализма; 

2. неолиберализма; 

3. неореализма; 

4. марксизма; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 2. Представители социологического направления в исследовании международных отношений подчеркивают значимость в 

мировой политике: 

1. ценностей, норм; 

2. идентичностей; 

3. культурных особенностей; 

4. традиций и идей; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 3. Из каких допущений исходят сторонники британской школы в социологии международных отношений? 

1. международное общество – это факт международных отношений; 

2. из факта международных отношений вытекают обязательства со стороны членов международного сообщества по отношению друг к 

другу; 
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3. международное сообщество находится в процессе перехода от общества государств к обществу людей; 

4. все вышеперечисленное; 

5. международное общество не находится в процессе перехода от общества государств к обществу людей. 

Вопрос 4. Какое понятие в системной теории является исходным? 

1. «система»; 

2. «элементы»; 

3. «структура»; 

4. «среда»; 

5. «системная граница». 

Вопрос 5. Какие существуют подходы к изучению особенностей международных систем? 

1. традиционно-исторический; 

2. историко-социологический; 

3. эвристический; 

4. смешанный и эмпирический; 

5. все перечисленное. 

 

Раздел 3. Институционализация глобального управления 

 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-8. 

Вопрос 1. Какие системы выступают объектом исследований? 

1. стабильные и нестабильные; 

2. конфликтные; 

3. кооперативные; 

4. открытые и закрытые; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 2. По каким причинам Запад выступает перед остальным человечеством в качестве референтной группы? 

1. развитые технологии; 

2. более эффективно функционирующая экономика; 

3. высокий уровень и качество жизни людей; 

4. все вышеперечисленное; 
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5. низкий уровень и качество жизни людей. 

Вопрос 3. Человечество не может повторить путь Запада к материальному процветанию: 

1. ибо он связан с обострением экологических и иных проблем; 

2. ибо он связан с глобализацией экологических и иных проблем; 

3. ибо он связан с исчерпаемостью источников энергии; 

4. ибо он связан с исчерпаемостью природных ресурсов; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 4. Одним из первых, кто стал говорить о «раздвоенности» мира был: 

1. Дж. Розенау; 

2. Б. Бади; 

3. П. Дадлей; 

4. И. Валлерстайн; 

5. Г. Моргентау. 

Вопрос 5. Кто предложил «критерий локализации»? 

1. французский исследователь М. Мерль; 

2. польский исследователь Ю. Кукулка; 

3. американский исследователь Д. Капоразо; 

4. американский исследователь Дж. Розенау; 

5. французский политолог Б. Бади. 

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-2 
1. Мировой порядок и его эволюция в XXI 

веке.  

2. Концепции, объясняющие 

складывающуюся иерархию центров силы 

в современных международных 

отношениях.  

3. Великие державы XXI века и их роль в 

формировании мирового порядка  

4. Соотношение деятельности 

государственных и негосударственных 

акторов в порядкоформирующем процессе  

5. Особая роль России и США в 

формировании современного мирового 

порядка.  

6. Старые и новые центры силы и влияния 

в международных отношениях  

7. Основные противоречия в 

формировании мирового порядка XXI 

века.  

8. XXI век: разделенный мир.  

9. Структурно-реалистский и либерально-

консервативный подходы к 

формированию современного мирового 

порядка.  

10. Кризис выстраивания либерального 

западноцентричного порядка  
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ОПК-3 
11. Проблемы деятельности ООН. 

Альтернативы и перспективы 

трансформации ООН.  

12. Международный экономический 

порядок. Динамика развития 

международных экономических режимов. 

 13. Режим глобального управления 

международными финансами. Роль 

институтов Бреттон-Вудса (МВФ, Группа 

Всемирного Банка).  

14. Поляризация международной 

финансовой системы (ядро и так 

называемое маргинальное большинство).  

15. Международные экологические 

режимы.  

16. Международное регулирование в 

социальной сфере на уровне 

международных организаций 

специализированного типа.  

17. Новый контекст, принципы и 

особенности глобального управления в 

конце XX – начале XXI вв.  

18. Специфика системы институтов 

глобального регулирования. Проблема 

дефицита легитимности, управляемости и 

конкуренции в XXI в. 

19. Исторические типы 

международного порядка.  

20. Классические модели 

международного порядка: модели 

«состояния войны» и модели 

«ненадежного мира»; 
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ОПК-4 
21. Принципы поддержания 

международного порядка и их эволюция. 

22. Послевоенный международный 

порядок, его основные черты и тенденции 

эволюции на рубеже XX-XXI вв. 

23. Новые принципы современных 

международных отношений и 

поддержания международного порядка. 

24. Формальные и неформальные 

механизмы регулирования современного 

международного порядка. Концепции 

глобального управления 

25. Содержание современного 

международного режима и его эволюция: 

от режима «навязанного консенсуса» к 

становлению режима «авторитарного 

патернализма». 

26. Основные черты нового мирового 

порядка с позиций неолиберальных 

теоретиков и с позиций сторонников 

концепции «многополярного мира». 

27. Место и роль России в процессе 

становления нового международного 

порядка. 

28. Место и роль других стран мира 

(по выбору студента) в процессе 

становления нового международного 

порядка. 

29. Основные направления и 

тенденции эволюции современной 

миросистемы. 

30. Глобализация и полицентрализация 

современного мира: проблемы и 

противоречия. 
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31. Феномен глобального кризиса 

современной миросистемы и его 

проявления. 

32. Кризис неолиберальной модели 

глобализации и свободного рынка. 

33. Кризис института глобального 

лидерства и «однополюсного» 

мировидения. 

34. Императивы нового миросознания 

и альтернативы неолиберальной модели 

глобализации. 

35. Современные тенденции мирового 

развития и приоритеты международной 

политики. 

36. Типы современного 

международного порядка и содержание 

международных процессов (конфликт, 

кооперация, нейтральные отношения). 

37. Международный порядок и 

процесс децентрализации. 

38. Роль больших государств в 

современной миросистеме. 

39. Отношение малых и средних стран 

к сверхбольшим: комплекс эмансипации и 

поведенческие архетипы. 

40. Методология анализа современной 

международной и внешнеполитической 

ситуации. 

 

 



 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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 (дата обращения: 23.05.2022). 

2. Ильин, И. В.  Политическая глобалистика : учебник и практикум для вузов 

/ И. В. Ильин, О. Г. Леонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 216 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8754-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471013 (дата обращения: 06.03.2022). 

5.2. Дополнительная литература 

3. Ачкасов, В. А.  Мировая политика и международные отношения : учебник для 

вузов / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10418-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469001 (дата обращения: 

06.03.2021). (дата обращения: 23.05.2022).  

4. Ващалова, Т. В.  Устойчивое развитие : учебное пособие для вузов / Т. В. 

Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07850-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453675 (дата обращения: 23.05.2022). 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastvie

w.com 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
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5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.

ru/  

 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме 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. 

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 

учебной дисциплине 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

 

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий путем разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний в части 

критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработки стратегий 

действий; знаний процессов управления проектом на всех этапах его жизненного цикла, 

организации и руководства работой команды, в том числе выработки командной стратегии для 

достижения поставленной цели; знаний по определению и реализации приоритетов собственной 

деятельности и способов ее совершенствования на основе самооценки с последующим 

применением в профессиональной сфере и формирование практических навыков по решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: организационно-управленческий, 

консультационный и информационно-аналитический, проектный. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать навыки анализа проблемной ситуации как целостной системы, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; 

2. сформировать навыки разработки вариантов решения проблемной ситуации на основе 

критического анализа источников информации, разработки стратегии действий для 

решения проблемной ситуации в виде последовательности шагов, планируя результат 

каждого из них; 

3. сформировать знание принципов проектного подхода к управлению, формирования 

проектной задачи, разработки концепции, критериев и показателей оценки проекта, плана 

его реализации; 

4. сформировать навыки проведения мониторинга хода реализации проекта, корректировки 

отклонений, внесения дополнительных изменений в план его реализации, уточняя зоны 

ответственности участников проектной деятельности; 

5. сформировать умения по разработке стратегии командной работы и организации на ее 

основе отбора членов команды для достижения поставленной цели, в том числе 

посредством координации деятельности участников команды с учетом особенностей их 

поведения, временных и прочих ограничений; 

6. сформировать навыки организации работы команды проекта, в том числе на основе 

коллегиальных решений, а также распределения полномочий и делегирования 

полномочий в соответствии с поставленными целями; 

7. сформировать умение выбирать приоритеты собственной профессиональной деятельности 

и цели карьерного роста, а также определения образовательных потребностей и способов 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки; 

8. сформировать умение встраивать гибкую профессиональную траекторию, с учетом 

накопленного опыта профессиональной деятельности, изменяющихся требований рынка 

труда и стратегии личного развития. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 
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Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Универсальная 

компетенция  

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1  Анализирует 

проблемную ситуацию как 

целостную систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними. 

УК-1.2  Разрабатывает 

варианты решения проблемной 

ситуации на основе критического 

анализа источников информации. 

УК-1.3  Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной ситуации в 

виде последовательности шагов, 

планируя результат каждого из 

них. 

Знать: методы анализа 

проблемной ситуации 

как целостной системы, 

с учетом составляющих 

ее элементов и связей 

между ними. 

 

Уметь: разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического 

анализа источников 

информации; 

вырабатывать 

стратегию действий 

для решения проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, планируя 

результат каждого из 

них. 

 

 

Универсальная 

компетенция  
УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-2.1  Понимает 

принципы проектного подхода к 

управлению, демонстрирует 

способность управления 

проектами. 

УК-2.2  Формирует 

проектную задачу, 

разрабатывает концепцию, 

критерии и показатели оценки 

проекта, план реализации 

проекта. 

УК-2.3  Осуществляет 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные изменения в план 

реализации проекта, уточняет 

зоны ответственности 

участников проекта. 

Знать: принципы 

проектного подхода к 

управлению. 

 

Уметь: формировать 

проектную задачу, 

разрабатывать 

концепцию, критерии и 

показатели оценки 

проекта, план его 

реализации, а также 

осуществлять 

мониторинг хода 

реализации проекта, с 

корректировкой 

возможных отклонений. 

Универсальная 

компетенция 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1  Вырабатывает 

стратегию командной работы и 

на ее основе организует отбор 

членов команды для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2  Координирует и 

направляет деятельность 

участников команды на 

достижение поставленной цели с 

учетом особенностей поведения 

ее участников, временных и 

прочих ограничений. 

УК-3.3  Организует 

работу команды, в том числе на 

основе коллегиальных решений, а 

Знать: методы отбора 

участников команды 

проекта и разработки 

стратегии командной 

работы в сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: координировать 

и направлять 

деятельность 

участников команды на 

достижение 

поставленной цели 

проекта с учетом 
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также распределяет полномочия 

и делегирует полномочия в 

соответствии с поставленными 

целями. 

особенностей их 

поведения, временных и 

прочих ограничений, 

специфики 

распределения 

полномочий. 

 

Универсальная 

компетенция 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1  Выбирает 

приоритеты собственной 

профессиональной деятельности 

и цели карьерного роста. 

УК-6.2  Определяет 

образовательные потребности и 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки. 

УК-6.3  Выстраивает 

гибкую профессиональную 

траекторию, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной деятельности, 

изменяющихся требований рынка 

труда и стратегии личного 

развития. 

Знать: приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности и цели 

карьерного роста; 

образовательные 

потребности и способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на основе 

самооценки 

 

Уметь: выстраивать 

гибкую 

профессиональную 

траекторию, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, 

изменяющихся 

требований рынка 

труда и стратегии 

личного развития. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки - -    

Практические занятия 16 16    

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    
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Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24  24   

Лекционные занятия 16  16   

из них: в форме практической подготовки -  -   

Практические занятия 8  8   

из них: в форме практической подготовки -  -   

Самостоятельная работа обучающихся 39  39   

Контроль промежуточной аттестации 9  9   

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения (при наличии) 

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
 

 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Процедуры 

управления проектом на 

этапах его жизненного 

цикла. 

31 13 18 10  8  

Тема 1.1. Концептуальные 

основы разработки проекта. 
17 7 10 6  4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

 

Ключевые фазы, методы и 

показатели эффективности. 

Тема 1.2. Роль субъектов 

управленческой 

деятельности при 

разработке и реализации 

проекта. 

14 6 8 4  4  

Раздел 2. Основы 

управления программой и 

портфелем проектов. 

32 14 18 10  8  

Тема 2.1. Организационные 

основы управления 

программой. 

15 7 8 4  4  

Тема 2.2. Процедуры 

управления портфелем 

проектов: сущность, 

основные этапы, 

оптимизация и 

эффективность. 

17 7 10 6  4  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   

 

 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
зачет 

   

 

 

 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  
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2.3. Содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта и его признаки. Классификация проектов, ключевые понятия проектного 

управления и их взаимосвязь. Отличия проектного управления и традиционного менеджмента. 

Особенности проектного подхода в органах власти и бизнесе. Жизненный цикл проекта: понятие, 

сущность, модели. Процедуры управления проектами на разных фазах жизненного цикла.  

Тема 1.1. Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые фазы, методы и 

показатели эффективности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта и его отличие от задачи, рабочего задания. Проект как объект управления в 

органах власти. Проект как бизнес-процесс. Типы проектов. Специфика социальных проектов. 

Жизненный цикл проекта: понятие, специфика работки, закономерности. Модели жизненного 

цикла проекта: каскадная модель, итерационная модель, спиральная модель, инкрементная 

модель. Их преимущества и недостатки. Формирование проектного замысла. Концептуализация 

проекта. Спецификация. Определение целей и содержания проекта. Планирование в проектной 

деятельности. Бюджет проекта и ресурсные планы. Порядок разработки сметы проекта. Методы 

проведения экспертизы проекта. Оценка инновационных проектов. Показатели эффективности 

проекта. Контроль исполнения календарных планов проекта. Контроль стоимости проекта. 

Методы обеспечения и контроля качества. 

Тема 1.2. Роль субъектов управленческой деятельности при разработке и реализации 

проекта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Организационная структура управления проектом, принципы построения организационных 

структур управления проектами, факторы выбора организационных структур управления 

проектами, влияние корпоративной культуры на выбор организационной структуры управления 

проектами. Функциональная структура управления проектами, проектная структура, матричная 

структура управления проектами (слабая матрица, сбалансированная матрица, сильная матрица). 

Проектные структуры: преимущества и недостатки. Управление человеческими ресурсами 

проекта. Команды проекты: понятие и виды. Концепция развития команды проекта. Гибкие 

методы управления проектами и роль проектных команд. Управление коммуникациями проекта. 

Схемы организационных взаимоотношений и сфер ответственности при разработке и реализации 

проекта. Управление конфликтами в проекте. Основы управления организационными 

изменениями в проектной деятельности. Стандарты описания компетенций менеджера проекта. 

Понятие «проектный офис», типы проектных офисов, функции проектного офиса, разработка 

концепции и структуры проектного офиса, определение стандартов и методологии проектного 

офиса, этапы внедрения проектного офиса в современных компаниях. Проектные офисы в 

органах власти: понятие, особенности, полномочия. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
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Тема практического занятия: Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые 

фазы, методы и показатели эффективности.  

Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Темы расчетного практического задания: 

1. Возьмите за основу любую проектную идею (например, открытие своего бизнеса, выпуск 

нового товара, проведение масштабного мероприятия, реализацию социального проекта, проекта 

по развитию территории муниципального образования/региона и т.п.). Предложите для нее 

модель жизненного цикла. Рассчитайте количество и состав фаз жизненного цикла проекта. 

Обоснуйте свой выбор. 

2. Построить и рассчитать временные параметры модели сетевого графика, исходные данные 

взять в таблице. 

 

3. Заполните лист спецификации работ любого проекта (на выбор студента). В качестве 

шаблона заполнения спецификации можно использовать, представленную ниже таблицу. 

Перечень работ Единица 

измерения 

 

Стоимость всего Сроки 

исполнения 

Ограничения/допущения 

     

     

     

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тестирование 

Рубежный контроль к разделу 1 

(??)Особый вид управленческой деятельности, базирующийся на предварительной 

коллегиальной разработке комплексной системной модели действий по достижению 

оригинальной цели и направленный на реализацию этой модели – это … 

(!)управление проектом 
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(?)управление портфелем проектов  

(?)управление программами 

 

(??) Временной разрез, который охватывает весь жизненный цикл проекта и 

соответствует его организационно-экономическому уровню называется… 

(?)оперативный 

(?) тактический 

(!) стратегический 

(??)Современная концепция управления проектами заключается в… 

(?)структуризации и развертывании целей, с последующим проектированием системы 

организации и мотивации достижения этих целей в рамках проекта 

(?)разработке целостной системы материально-технического обеспечения проектов 

(!)создании, развитии и изменении деятельности организации, которая может быть 

представлена как совокупность различных проектов, обеспечивающих достижение ее 

стратегических целей  

(??)1980-е годы ознаменовались: 

(!)формированием системы управления проектами как сферы профессиональной 

деятельности 

(?)дальнейшим развитием системного подхода к управлению проектами 

(?)совершенствованием управления проектами с внедрением информационных технологий 

более высокого уровня 

(??)Фаза осуществления проекта начинается сразу же после … 

(?)Фазы разработки концепции проекта 

(!)Фазы планирования проекта 

(?)Фазы оценки и экспертизы проекта 

(??) Верно ли утверждение: «Фазы жизненного цикла проекта не требуют управления, 

т.к. являются естественным отражением хода реализации проекта» 

(?)да  

(!)нет 

(??) Основные процессы управления проектами (макропроцессы) разбиваются на 6 

основных групп, реализующих различные функции управления:  

(!)процессы инициирования проекта 

(?)процессы разработки концепции проекта 

(?)процессы целеполагания 

(!)процессы планирования 

(!) процессы исполнения 

(?)процессы организации проектной деятельности 

(?)процессы координации проектной деятельности 

(!)процессы анализа 

(!)процессы управления 

(!)процессы завершения. 

(??) Гибридная организационная форма, в которой горизонтальная структура 

руководства проектом «накладывается» на нормальную функциональную иерархию – 

это… 

(?)функциональная структура 

(?)дивизиональная структура 
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(!)матричная структура 

(??) … - это единый орган управления проектом, представляющий собой совокупность 

сотрудников, осуществляющих управленческую деятельность на основе командного 

принципа организации взаимодействия. 

(!)команда управления проектом 

(?)команда проекта 

(?)организационная команда 

(??)Влияет ли стабильность потребностей в ресурсах на выбор структуры руководства 

проектом 

(!) да 

(?) нет 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ 

ПРОЕКТОВ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие закона и закономерности в науке. Закон синергии. Закон самосохранения и 

борьба организаций за выживание. Жизненно важные интересы организации. Закон развития 

деловых организаций. Закон композиции и пропорциональности. Закон информированности и 

упорядоченности. Закон единства анализа и синтеза. Специфические законы организации. 

Жизненные циклы развития организации. Понятие кризиса, виды кризисов в организации. 

Принципы антикризисного управления организацией. 

Тема 2.1. Организационные основы управления программой. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие программы, ее отличие от проекта. Особенности управление программой (на уровне 

бизнес-структуры, на уровне муниципального образования/региона/государства). Модель 

зрелости управления портфелями, программами и проектами (Р3М3). Стандарты управления 

программами. Требования к управлению программой. Организация управления программой. 

Процесс инициации программы. Процессы планирования программы. Процесс контроля 

выполнения программы и управления изменениями программы. Процесс завершения программы. 

Национальные проекты и программы стратегического развития.  

Тема 2.2. Процедуры управления портфелем проектов: сущность, основные этапы, 

оптимизация и эффективность. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие портфеля проектов. Преимущества портфельного управления. Виды портфеля проектов. 

Цели управления портфелем проектов. Этапы управления портфелем проектов. Инструменты 

управления портфелем проектов. Активная и пассивная модели управления портфелем проектов. 

Задачи портфельного управления проектами. Организационная структура управления портфелем 

проектов. Функциональная структура управления портфелем проектов. Инвентаризации 

портфеля проектов. Перегрузка портфеля проектами: отбор и расстановка приоритетов. 

Оптимизации портфеля проектов. Балансировка портфеля проектов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Процедуры управления портфелем проектов: сущность, 

основные этапы, оптимизация и эффективность. 
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Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Темы расчетного практического задания: 

1. Взять за основу любую организацию/муниципальное образование. Определить 

стратегическую цель и задачи ее/его развития. Составить пул проектов, которые могли бы 

помочь в достижении стратегических задач развития организации/муниципального 

образования. Описать актуальность, стоимость, возможность реализации в современных 

условиях, значимость для решения стратегических задач и пр. Сформировать рейтинг 

проектов и провести их отбор в портфель проектов на общую стоимость 10/50 млн. руб. В 

портфеле расставляем приоритеты реализации проектов. Рассмотреть влияние выбранного 

портфеля проектов на изменение состояния организации/муниципального образования. 

Рассчитать риски от внедрения вашего портфеля проектов. 

2. Рассчитайте мультипликативный эффект от поддержки гражданских культурных 

инициатив в форме субсидий некоммерческим организациям (НКО), которые являются 

создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев. 

3. Имеются следующие данные о стоимости работ по проекту из вашего портфеля проектов. 

Рассчитайте показатели, которых не хватает, чтобы заполнить таблицу. На основе 

рассчитанных данных примите решение: 1) о перспективах данного проекта 2) о 

целесообразности использования таких инструментов портфельного управления, как: 

балансировка портфеля, максимизация его стоимости и пр. Какие действия по 

управлению портфелем проектов вы предпримите?  

Работа Плановые 

затраты 

(BCWS), 

руб. 

Освоенный 

объем 

(BCWP), 

руб. 

Фактические 

затраты 

(ACWP), руб. 

Отклонение по 

затратам 

Отклонение по 

расписанию 

CV, руб. CVP, руб. SV, руб. SVP, руб. 

1 55 000 50 000 52 000     

2 42 000 42 000 43 500     

3 38 000 25 000 27 000     

4 15 000 5 000 3 000     

Всего        

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование 

Рубежное тестирование к разделу 2 

(??) Результатом инвентаризации программ и проектов является… 

(!)создание реестра проектов 

(?)расстановка приоритетов  

(?)ранжирование проектов 

(??)Процедуры управления проектом по традиционной методологии включают в себя: 

(!)определение среды проекта 

(!)формулирование проекта 

(?)определение требований к проекту 

(?)постановка чётких и достижимых целей 
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(??)Дата, к которой событие должно наступить согласно обязательствам перед 

заказчиком или руководством организации - … 

(?)позднейшая допустимая дата 

(!)дата выполнения обязательств 

(?)планируемая дата 

(??)Проектная диагностика включает в себя… 

(!)составление отчета с описанием основных компонентов бизнес-модели компании 

(?)разработку концепции и структуры проектного офиса, которая соответствует стратегии, 

целям и задачам компании 

(?)определяются необходимые методы и инструменты проектной деятельности 

(??) … – это число лет, необходимых для возмещения вложенных инвестиций 

(?)период инвестирования 

(?)период эксплуатации 

(!)период окупаемости 

(??)Расстановка и управление приоритетами проектов помогает… 

(?)установить критерии, определяющие категории и размеры проектов 

(?)установить и при необходимости пересматривать приоритеты программ и проектов 

(!)выявить потенциальные конфликты с другими проектами 

 

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. Процедуры 

управления проектом 

на этапах его 

жизненного цикла. 

5 Подготовка реферата  

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Основы 

управления 

программой и 

портфелем проектов. 

6 Подготовка реферата  

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  
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Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Ключевые понятия проектного управления. 

2. Принципы внедрения проектного управления в органах публичной власти. 

3. Особенности управления проектами в современных организациях. 

4. Признаки проекта и его отличие от рабочих заданий/задач. 

5. Развитие методологии проектной деятельности: отечественный и зарубежный опыт. 

6. Международные организации/ассоциации проектного управления. 

7. Особенности жизненного цикла проекта. 

8. Принципы развертывания жизненного цикла проекта. 

9. Фазы жизненного цикла проекта. 

10. Факторы выбора модели жизненного цикла проекта. 

11. Участники проекта. 

12. Команда проекта и команда управления проектом: соотношение понятий, состав. 

13. Роли членов команды проекта. 

14. Системный подход в управлении проектами. 

15. Постановка цели проекта. 

16. Управление проектом в организации с функциональной структурой. 

17. Календарно-сетевое планирование и особенности построения диаграммы Ганта. 

18. Выбор формы организации проекта. 

19. Общие принципы построения организационных структур управления проектами. 

20. Виды проектов в органах государственной власти (приоритетные, внешние, внутренние 

проекты). 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Проектный подход как инструмент повышения эффективности деятельности органов 

власти. 

2. Роль проектов в развитии современных организаций. 

3. Команда проекта и ее типы. 

4. Методы проведения экспертизы проекта. 

5. Процесс инициации проекта. 

6. Процесс планирования содержания проекта 

7. Процесс разработки расписания. 

8. Процесс планирования бюджета проекта.  

9. Процесс планирования персонала проекта.  

10. Процесс планирования закупок в проекте,  

11. Процесс планирования рисков.  

12. Процесс планирования обмена информацией в проекте. 

13. Процесс планирования управления изменениями в проекте. 

14. Процесс организации исполнения проекта. 

15. Процесс контроля исполнения проекта. 

16. Процесс завершения проекта.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
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1. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00725-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511087 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Проектное управление в органах власти : учебник для вузов / Г. М. Кадырова, С. Г. 

Еремин, А. И. Галкин ; под редакцией С. Е. Прокофьева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15222-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519707 (дата обращения: 02.03.2023). 

3. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум для вузов 

/ Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15534-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511434 (дата обращения: 02.03.2023). 

4. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, 

М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-

6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510590 

5. Федотова, М. А.  Проектное финансирование и анализ : учебное пособие для вузов / 

М. А. Федотова, И. А. Никонова, Н. А. Лысова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09860-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511407  

6. Уржа, О. А. Социальная инженерия - методология социально-ориентированного 

управления : монография / О. А. Уржа ; М-во науки и высш. образования РФ, Рос. гос. 

соц. ун-т. - Москва : ООО "4 Принт", 2020. - 99 с. - Загл. с экрана. - URL: 

https://biblioteka.rgsu.net/bibliotekargsu/ru_RU/ (дата обращения: 10.03.2023). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-6043731-4-9. - Текст : электронный. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Современные возможности использования модели организационной зрелости 

управления проектами (любой на выбор). 

2. Контрольное событие программы. 

3. Расписание программы (календарный план программы). 

4. Ограничение программы. 

5. Ролевая (организационная) структура управления программами. 

6. Куратор программы и его роль. 

7. Руководитель программы и его роль. 

8. Инициация программы в организации/органах власти. 

9. Процесс планирования бюджета программы. 

10. Процесс организационного планирования программы.  

11. Процесс планирования управления рисками программы.  

12. Процесс планирования коммуникаций программы.  

13. Процесс планирования управления изменениями программы.  

14. Процесс обеспечения исполнения программы.  

15. Процесс запуска проекта программы. 

16. Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями программы.  

17. Процесс приемки результатов проектов и организация использования промежуточных 

выгод программы. 

18. Процесс закрытия проекта программы. 

19. Процесс завершения программы. 
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20. Задачи портфельного управления проектами. 

21. Схема организационной структуры управления портфелем проектов. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Требования к управлению программой. 

2. Требования к управлению портфелем проектов. 

3. Процесс планирования содержания и выгод программы. 

4. Преимущества управление портфелем проектов 

5. Сущность управления портфелем проектов. 

6. Виды портфелей проектов. 

7. Формирование портфеля проектов.  

8. Жизненный цикл управления портфелем проекта. 

9. Организация управления портфелем проектов. 

10. Процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля проектов. 

11. Процесс идентификации и оценки компонентов портфеля проектов. 

12. Процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов. 

13. Ключевые цели национальных проектов. 

14. Финансовое и ресурсное обеспечение национальных проектов. 

15. Программы и планы развития российских территорий. 

16. Показатели эффективной реализации Национальных проектов и программ. 

17. Риски реализации национального проекта (рассмотреть на примере одного из 

нацпроектов). 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Борщевский, Г. А.  Управление государственными программами и проектами : 

практическое пособие для вузов / Г. А. Борщевский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14821-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520330 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Государственно-частное партнерство : учебное пособие для вузов / И. Н. Ткаченко [и др.] ; 

под редакцией И. Н. Ткаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 188 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00518-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512355 (дата 

обращения: 02.03.2023) 

3. Кузнецова, Е. В.  Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии : учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07425-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512289 

4. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум для вузов 

/ Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15534-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511434 (дата обращения: 02.03.2023). 

5. Управление программными проектами : учебное пособие для вузов / В. Е. Гвоздев [и др.] ; 

под редакцией Р. Ф. Маликова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14329-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519678 (дата 

обращения: 02.03.2023). 

6. Уржа, Ольга Александровна. Социология управления [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для магистратуры и аспирантуры / О. А. Уржа ; рец. : В. И. Патрушев, С. Н. 

Рохмистров ; М-во образования и науки РФ, Рос. гос. соц. ун-т . - М. : Издательство 

https://urait.ru/bcode/512289
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Московского гуманитарного университета, 2018. - 263 с. - Режим доступа : 

https://biblioteka.rgsu.net. - Размер файла: 2,44 Мб. - ISBN 978-5-907017-37-5 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 
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Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, которые 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. 
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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 не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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 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  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Процедуры 

управления 

проектом на 

этапах его 

жизненного 

цикла» 

УК-1 Компью

терное 

тестиро

вание 

(??)Особый вид управленческой деятельности, 

базирующийся на предварительной коллегиальной 

разработке комплексной системной модели действий 

по достижению оригинальной цели и направленный 

на реализацию этой модели – это … 

(!)управление проектом 

(?)управление портфелем проектов  

(?)управление программами 

 

(??) Временной разрез, который охватывает весь 

жизненный цикл проекта и соответствует его 

организационно-экономическому уровню 

называется… 

(?)оперативный 

(?) тактический 

(!) стратегический 

 
(??)Современная концепция управления проектами 

заключается в… 

(?)структуризации и развертывании целей, с 

последующим проектированием системы организации и 

мотивации достижения этих целей в рамках проекта 

(?)разработке целостной системы материально-

технического обеспечения проектов 

(!)создании, развитии и изменении деятельности 

организации, которая может быть представлена как 

совокупность различных проектов, обеспечивающих 

достижение ее стратегических целей  

 

(??)1980-е годы ознаменовались: 

(!)формированием системы управления проектами как 

сферы профессиональной деятельности 

(?)дальнейшим развитием системного подхода к 

управлению проектами 

(?)совершенствованием управления проектами с 

внедрением информационных технологий более высокого 

уровня 

 

УК-2 Компью

терное 

(??)Фаза осуществления проекта начинается сразу же 

после … 

(?)Фазы разработки концепции проекта 

(!)Фазы планирования проекта 

(?)Фазы оценки и экспертизы проекта 
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тестиро

вание 

 

(??) Верно ли утверждение: «Фазы жизненного цикла 

проекта не требуют управления, т.к. являются 

естественным отражением хода реализации проекта» 

(?)да  

(!)нет 

 

(??) Основные процессы управления проектами 

(макропроцессы) разбиваются на 6 основных групп, 

реализующих различные функции управления:  

(!)процессы инициирования проекта 

(?)процессы разработки концепции проекта 

(?)процессы целеполагания 

(!)процессы планирования 

(!) процессы исполнения 

(?)процессы организации проектной деятельности 

(?)процессы координации проектной деятельности 

(!)процессы анализа 

(!)процессы управления 

(!)процессы завершения. 

УК-3 Компью

терное 

тестиро

вание  

(??) Гибридная организационная форма, в которой 

горизонтальная структура руководства проектом 

«накладывается» на нормальную функциональную 

иерархию – это… 

(?)функциональная структура 

(?)дивизиональная структура 

(!)матричная структура 

 

(??) … - это единый орган управления проектом, 

представляющий собой совокупность сотрудников, 

осуществляющих управленческую деятельность на 

основе командного принципа организации 

взаимодействия. 

(!)команда управления проектом 

(?)команда проекта 

(?)организационная команда 

 

(??)Влияет ли стабильность потребностей в ресурсах 

на выбор структуры руководства проектом 

(!) да 

(?) нет 

2. Раздел -2 

«Основы 

управления 

программой 

и портфелем 

проектов» 

УК-2 Компью

терное 

тестиро

вание 

(??) Результатом инвентаризации программ и 

проектов является… 

(!)создание реестра проектов 

(?)расстановка приоритетов  

(?)ранжирование проектов 

 

(??)Процедуры управления проектом по 

традиционной методологии включают в себя: 

(!)определение среды проекта 

(!)формулирование проекта 

(?)определение требований к проекту 

(?)постановка чётких и достижимых целей 

УК-6 Компью

терное 

тестиро

вание 

(??)Дата, к которой событие должно наступить 

согласно обязательствам перед заказчиком или 

руководством организации - … 

(?)позднейшая допустимая дата 

(!)дата выполнения обязательств 

(?)планируемая дата 

 

(??)Проектная диагностика включает в себя… 

(!)составление отчета с описанием основных 

компонентов бизнес-модели компании 

(?)разработку концепции и структуры проектного офиса, 
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которая соответствует стратегии, целям и задачам 

компании 

(?)определяются необходимые методы и инструменты 

проектной деятельности 

 

(??) … – это число лет, необходимых для возмещения 

вложенных инвестиций 

(?)период инвестирования 

(?)период эксплуатации 

(!)период окупаемости 

 

(??)Расстановка и управление приоритетами проектов 

помогает… 

(?)установить критерии, определяющие категории и 

размеры проектов 

(?)установить и при необходимости пересматривать 

приоритеты программ и проектов 

(!)выявить потенциальные конфликты с другими 

проектами 

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. Основные понятия проектного управления и их взаимосвязь. 

2. Понятие проекта и его признаки. 

3. Классификация проектов. 

4. Современная концепция управления проектами. 

5. Различия традиционного и проектного менеджмента. 

6. Принципы управления проектами. 

7. Особенности управления проектами в государственном и 

муниципальном секторе. 

8. Традиционные подходы к планированию проекта. 

УК-2 9. Понятие жизненного цикла проекта. 

10. Особенности жизненного цикла проекта. 

11. Принципы жизненного цикла проекта. 

12. Фазы жизненного цикла проекта. 

13. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла проекта: 

сущность, преимущества, недостатки. 

14. Итерационная модель: сущность, преимущества, недостатки. 

15. Спиральная модель: сущность, преимущества, недостатки. 

16. Инкрементная модель: сущность, преимущества, недостатки. 

17. Внутреннее окружение проекта. 

УК-3 18. Влияние проекта на тип организационной структуры. 

19. Выбор формы организации проекта 

20. Функциональная структура управления проектами. 

21. Проектная организационная структура. 

22. Матричная структура управления проектами. 

23. Матрица задач и ответственности. 
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24. Команда проекта. 

25. Управление человеческими ресурсами проекта. 

УК-6 26. Модель зрелости управления портфелями, программами и 

проектами. 

27. Цели и этапы управления портфелем проектов. 

28. Формирование портфеля проектов. 

29. Расстановка и управление приоритетами проектов. 

30. Методы проведения экспертизы проекта. 

31. Финансовое и ресурсное обеспечение национальных проектов. 

32. Программы и планы развития российских территорий. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Борщевский, Г. А.  Управление государственными программами и проектами : 

практическое пособие для вузов / Г. А. Борщевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14821-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520330 (дата обращения: 

02.03.2023). 

2. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00725-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511087 (дата обращения: 02.03.2023). 

3. Проектное управление в органах власти : учебник для вузов / Г. М. Кадырова, С. Г. 

Еремин, А. И. Галкин ; под редакцией С. Е. Прокофьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15222-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519707 (дата обращения: 

02.03.2023). 

4. Управление программными проектами : учебное пособие для вузов / В. Е. Гвоздев [и 

др.] ; под редакцией Р. Ф. Маликова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14329-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519678 (дата обращения: 02.03.2023). 

5. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, 

М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510590 

6. Федотова, М. А.  Проектное финансирование и анализ : учебное пособие для вузов / 

М. А. Федотова, И. А. Никонова, Н. А. Лысова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09860-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511407  

7. Кузнецова, Е. В.  Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии : учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/510590
https://urait.ru/bcode/511407 7
https://urait.ru/bcode/511407 7
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07425-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512289 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Государственно-частное партнерство : учебное пособие для вузов / И. Н. Ткаченко [и 

др.] ; под редакцией И. Н. Ткаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 188 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00518-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512355 (дата обращения: 02.03.2023) 

2. Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15534-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511434 (дата обращения: 02.03.2023). 

3. Проектное управление в органах власти : учебник и практикум для вузов / Н. С. 

Гегедюш [и др.] ; ответственный редактор Н. С. Гегедюш. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12623-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518885 

(дата обращения: 02.03.2023). 

4. Корниенко, В. И.  Командообразование : учебник для вузов / В. И. Корниенко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14723-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520204  

5. Уржа, Ольга Александровна. Социология управления [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для магистратуры и аспирантуры / О. А. Уржа ; рец. : В. И. Патрушев, С. Н. Рохмистров 

; М-во образования и науки РФ, Рос. гос. соц. ун-т . - М. : Издательство Московского 

гуманитарного университета, 2018. - 263 с. - Режим доступа : https://biblioteka.rgsu.net. - Размер 

файла: 2,44 Мб. - ISBN 978-5-907017-37-5 

6. Уржа, О. А. Социальная инженерия - методология социально-ориентированного 

управления : монография / О. А. Уржа ; М-во науки и высш. образования РФ, Рос. гос. соц. ун-т. - 

Москва : ООО "4 Принт", 2020. - 99 с. - Загл. с экрана. - URL: 

https://biblioteka.rgsu.net/bibliotekargsu/ru_RU/ (дата обращения: 10.03.2023). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-6043731-4-9. - Текст : электронный. 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

https://urait.ru/bcode/512289
https://urait.ru/bcode/520204 5
https://urait.ru/bcode/520204 5
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности. 

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; 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. 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). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено 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. 

 

https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Культурно-исторический опыт России» заключается в том, 

чтобы познакомить обучающихся с историей развития и становления русской культуры, 

раскрыть сущность основных проблем современной культуры. 

 Задачи дисциплины (модуля): 

 - раскрыть сущность культуры и закономерности ее исторического развития, осмыслить 

уникальный исторический опыт диалога культур и способы его миропонимания, представить 

современность как результат культурно-исторического развития человечества; 

- проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация», рассмотреть 

взгляды на место русской культуры в социуме, представления о социокультурной динамике, 

типологии и классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях; 

- осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологического 

анализа;  

- рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов цивилизационного 

подхода, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие ее историко-культурное своеобразие. 

 

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-5 

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 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Имеет 

представление о 

сущности и принципах 

анализа разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

 

УК-5.2. Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

  

УК-5.3. Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

различия этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

представителей 

различных культур. 

 

Знать: 

закономерности и 

особенности 

социально-

исторического 

развития различных 

культур 

Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом 

контексте.  

Владеть: 

методами адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в социально-

историческом 

контексте. 

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 

1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками: 
36 36 

Лекционные занятия 20 20 

из них: в форме практической подготовки - - 

Практические занятия 16 16 

из них: в форме практической подготовки - - 

Иная контактная работа - - 

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 
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Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
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. Культура России 

в период доминирования 

традиционного 

мировосприятия 

32 14 18 10  8     

 

Тема 1.1. Место отечественной 

культуры в истории мировой 

культуры. 

8 4 4 2  2 - - - - 

 

- 

Тема 1.2. 

Культура России периода 

средневековья  

10 4 6 4  2 - - - - 

 

- 

Тема 1.3. 

Культура периода Российской 

империи XVIII - XIX вв. 

14 6 8 4  4 - - - - 

 

- 

Раздел 2. Культура России 

конца XIX-нач. ХХI вв.: 

период радикальных 

трансформаций народного 

сознания 

31 13 18 10  8 - - - - 

 

 

- 

Тема 2.1. Серебряный век 

русской культуры (конец 

XIX – начало XX вв.) 

 

8 4 4 2 - 2 - - - - 

 

- 

Тема 2.2. Культура СССР и 10 4 6 4 - 2 - - - -  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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
 

России ХХ в. - 

Тема 2.3. Культура России 

конца ХХ – начала XXI веков 
13 5 8 4 - 4 - - - - 

 

- 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - - - 

 

- 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

заче

т 
- - - - - - - - - 

 

- 

Общий объем, часов 72 27 36 20 - 16 - - - - - 

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. КУЛЬТУРА РОССИИ В ПЕРИОД ДОМИНИРОВАНИЯ 

ТРАДИЦИОННОГО МИРОВОСПРИЯТИЯ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Определение культуры. Типы и виды культур. Место и значение культуры в историческом 

развитии народов. Происхождение и занятия славян. Поселения типа городищ. Древние ремесла. 
Язычество восточных славян. Византийская (христианская) культура. Создание славянской 

азбуки. Кирилл и Мефодий. Древнерусские города как центры культуры. Храм как центр 

художественной и духовной жизни. Литература IX - середины XIII в. Жанровые особенности 

Древнерусской литературы. Жития. Хождения. Поучения. Летописи. Выдающиеся достижения 

древнерусской литературы. «Повесть временных лет». «Слово о полку Игореве». Утверждение 

независимости княжества. Формирование местных культурных центров. Искусство Древней Руси 

(IX - середина XIII в.). Каменное зодчество в русских землях XII- начала XIII в. Появление 

архитектурных школ в XII в. Материальная культура Руси. Костюм, украшения, ремесло. 

Повседневная жизнь жителей домонгольской Руси. Берестяные грамоты. Татарское нашествие и 

русская культура. Культурные последствия походов монголо-татар для Руси. Людские и 

материальные потери. Сохранение отдельных очагов культуры. Литература эпохи татаро-

монгольского нашествия. Москва и Тверь как культурные центры. Святой Сергий Радонежский и 

религиозно-нравственное возрождение Руси. Культурный подъём второй половины XIV-начала 

XV в. Национальный подъём после Куликовской битвы. Выдающиеся мастера иконописи. 

Творчество А. Рублева. Образования централизованного государства (вт. пол. XV – XVI вв.). 
Единое государство: экономика, общество, культура. Социальное расслоение общества. 
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Культурная политика Ивана IV. Социально-философская доктрина «Москва – третий Рим». 

Архитектура Московского царства. Пути развития русского искусства в XVI в. Просвещение в 

XVI в. Начало книгопечатания. Материальная культура русского народа в XVI в. Период 

Смутного времени. Народно-патриотическое движение. XVII век — начало Нового времен. 
Старина и новизна в русской культуре. Укрепление связей с Европой. Немецкая слобода. 

Формирование светской эстетики живописи. Эпоха Петра I (1682-1725). Культурные преобразования 

в России на рубеже XVII – XVIII вв. Значение личного участия Петра I в преобразовании 

культуры и быта России. Европейская ориентация в культурной политике Петра I. Новые идеалы 

светской культуры. Тенденции просветительства. Создание Московского университета. Новые 

архитектурные стили. Эпоха Екатерины II. Формирование дворянской культуры. Русское 

Просвещение. Расцвет художественной культуры. Реформаторская деятельность Александра I. 

Отечественная война 1812. Декабристское движение. Правление Николая I. Введение цензуры. 
Реформа системы образования. Теория «официальной народности». «Славянофилы» и 

«западники». «Золотой век» русской культуры. Литература. Архитектура. Живопись. Развитие 

научной мысли в России. 

Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура 

Древней Руси. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Место Отечественной культуры в историческом культурном пространстве России.  

2. Исторические условия формирования русской культуры и ее особенности.  

3. Культура Древней Руси: письменность, изобразительное искусство, архитектура. 

4. Укрепление культурных и политических связей с Византией и Западноевропейскими 

государствами. 

Тема 1.2. Культура России периода средневековья.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1.  Культура послемонгольского периода,  

2. Возражение духовности и национального самосознания.  

3. Москва – III Рим.  

4. Религиозная реформа Патриарха Никона.  

5. Явление старообрядчество.  

Тема 1.3. Культура периода Российской империи XVIII - XIX вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Преобразования Петра I и рождение культуры нового типа. 

2. Искусство петровской эпохи: скульптура, монументально-декоративная и станковая 

живопись, публицистика и литература. 

3. Праздники петровской эпохи: триумфы, парады, фейерверки и пр. 

4. Отечественная война 1812 года, приобщение россиян к европейской культуре в ходе 

освободительных походов русской армии.  

5. Новая государственная политика в сфере просвещения в период правления Николая I. 

6. Национальная идея в образах русского ампира (К. Росси, О. Бове, Д. Жилярди, А. 

Григорьев). 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура 

Древней Руси. 

Форма практического задания:  

1. работа с источником (контрольная работа) 
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 Примерный перечень тем к контрольной работе: 

Даны несколько берестяных грамот, прочитайте их и напишите письменную работу, в 

которой ответьте на следующие задания: 

1. Что вы знаете о берестяных грамотах, какова их роль в изучении истории России? 

Опишите о чём говорится в каждой из грамот в выбранном вами варианте. 

2. Определите кем являлись авторы данных грамот, их пол и социальное положение. Чем 

занимались или могли заниматься авторы данных грамот 

3. Воспользуйтесь предложенной литературой или дополнительными источниками и 

опишите как могли жить авторы данных грамот или сословие, к которому они принадлежат в 

период с XII по XV века (Средневековой Руси). Их повседневную жизнь, права и обязанности. 

Так же можете описать определенный аспект их жизни представителей данного сословия, 

описанный в грамоте или найденный вами в других источниках, например: брак, суд, хозяйская 

деятельность и прочее. 

Вариант 1 

Текст 

…| … [п]о[кле](п)аеть сего 40-ми резанами. А замъке келе, а двьри келе, а господарь въ не тяже 

не дее. А продаи клеветьника того. А оу сего смьръда въз[яти] епископоу -------------- смьрьди 

побити клеветьник[а] … ( |…) 

Перевод 

"…обвиняет этого (человека) в ущербе на 40 резан. А замок цел, и двери целы, и хозяин по этому 

поводу ущерба не предъявляет. Так что накажи штрафом того обвинителя. А с этого смерда 

епископа должен получить (указана сумма). (могут ведь?/если же захотят?) смерды избить 

обвинителя." 

 

Вариант 2 

Текст 

На Бояне въ Роусе гривна. На Житоб(о)[у]де въ Роусе 13 коуне и гривна истине. На Лоуге на 

Негораде 3 коуне и гривна съ намы. На Добровите съ людьми 13 коуне и гривна. На Нежьке на 

Прожневици полъ гривне, на Сироме без дъвоу ногатоу гривна. На Шелоне на Добромысле 10 

коунъ, на Животтъке 2 гривне кроупемь. Серегери на Хъмоуне и на Дрозьде 5 гривнъ бес коуне. 

На Азъгоуте и на погощахъ 9 коунъ семее гривне. | Доубровьне на Хрипане 16 третьее гривне. 

 

Перевод 

За Бояном в Русе гривна. За Житобудом в Русе основного долга 13 кун и гривна. На Луге за 

Негорадом 3 куны и гривна долга и процентов. За Добровитом с людьми 13 кун и гривна, за 

Нежком Прожневичем полгривны, за Сиромом(омой?) гривна без двух ногат. На Шелони за 

Добромыслом 10 кун, за Животком 2 гривны обломками (серебра). На Селигере за Хмуном(ной?) 

и за Дроздом 5 гривен без куны, за Азгутом и за погощанами 6 гривен и 9 кун. В Дубровне за 

Хрипаном 2 гривны и 19 (кун). 

 

Вариант 3 

Текст 

-------------- ... (к)[ъ] тобе тришьдъ. А в сю неделю цеть до мень зъла имееши оже е[c]и къ мъне 

н[ь при]ходиль? А язь тя есм(ь им)ела акы братъ собе. Ци оуже ти есмь задела сълюци? А тобе 

веде яко есть не годьнъ. Аже бъ ти годьнъ то [из] оцью бы ся вытьрьго притькль ... 

...---------------... 



 
11 

 

... [ны]не к[ъ]дь инодь. Въспиши жъ ми [пр]о ---------------------------- ...[тьбь] хаблю. Ци ти боудоу 

задела своимъ бьзоумьемь, аже ми ся поцьньши насмихати, а соудить Бг [и] моя хоудостъ. 

 

Перевод 

... (Я посылала?) к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю 

(воскресенье?) ты ко мне не приходил? А я к тебе относилась как к брату! Неужели я задела тебя 

тем, что посылала (к тебе)? А тебе, я вижу, это не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы 

вырвался из-под (людских) глаз и пришел... (пропущено 2 строки) ... теперь где-нибудь в другом 

месте. Отпиши же мне про ... (пропущено 6-8 слов) ... (смысл совсем неясен, варианты – я 

никогда - не? если хочешь, то я?) тебя брошу. Может быть, я тебя по своему неразумию задела, 

но если ты начнешь надо мною насмехаться, то суди тебя Бог и моя худость (=я). 

 

Вариант 4 

Текст 

…/ Несъдицеви полъ пяте реза[не, а] (мъ)не еси въдале дъве коуне. Цто же за м[ъ](но)[ю] 

твориши, [за] мъною осмь коунъ и гривьна. Поиди же въ горо(дъ) – [мо]гоу ся съ тобою яти на 

водоу. 

Перевод 

… [Ты дал (?)] Несдичу четыре с половиной резаны, а [мне] ты дал две куны. Что же ты 

утверждаешь, будто за мной восемь кун и гривна? Пойди же в город – могу вызваться с тобой на 

испытание водой. 

 

Вариант 5 

Текст 

Грамота отъ Жизномира к Микоуле. Коупилъ еси робоу Плъскове, а ныне мя въ томъ яла 

кънягыни. А ныне ся дроужина по мя пороучила. А ныне ка посъли къ томоу моужеви грамотоу: 

е ли оу него роба? А се ти хочоу, коне коупив и къняжъ моужъ въсадивъ, та на съводы. А ты атче 

еси не възалъ коунъ техъ, не емли ничъто же оу него. 

Перевод 

Грамота от Жизномира к Микуле. Ты купил рабыню во Пскове, а теперь меня за это схватила 

(подразумевается: уличая в краже) княгиня. Но за меня поручилась дружина. А ты теперь пошли 

к тому мужу грамоту: есть ли у него рабыня? (или: у него ли рабыня?) А я вот хочу, коня (или: 

коней) купив и посадив [на коня] княжеского мужа, [идти] на очные ставки. А ты, если [еще] не 

взял тех денег, не бери у него ничего. 

 

Вариант 6 

Текст 

Сторона 1. 

+ Отъ Ивана къ Дристьливоу. Аже то [на]мъ възяле еси Павловъ (а) [н]а Прокопе взяти. А взяле 

ли [е]си а в[ъзь]ми –з---доу-е. А възя[ле а] (пр)[и]съ[ли т]акоую же весть семо [ол]и есмь саме 

в[ь]хоу [лих]в[оу въ]дале. 

Сторона 2. 

(О)тъ Дристлива къ Виваноу. Не възяле есмь ни векъше ни ви[д]алъ его. Толико възяль есмь я 

Прокопье възялъ без ногате гривьня. 

Перевод 
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От Ивана к Дристливу. Если ты взял Павловы проценты, то [нужно] взять у Прокопьи. Если же 

ты [уже] взял, то возьми (для Завида?). Если же [и это] взял, то пришли об этом весть сюда, пока 

я сам не отдал все проценты (то есть по своим собственным долгам). 

От Дристлива к Ивану. Я ни взял ни векши (т.е. ни гроша) и [даже] не видел его. Я взял только у 

Прокопьи, (и) взял без ногаты гривну. 

 

Вариант 7 

Текст 

+ От Нежеке ко Завиду. Чемоу не восолеши чето ти есемо водала ковати? Я дала тобе, а 

Нежяте не дала. Али чимо есемо виновата, а восоли отроко. А водале ми еси хамече. А чи за то 

не даси, а восоли ми весть. А не сестра я вамо оже тако делаете, не исправить ми ничето же. А во 

три колотоке вокуе то ти. 4 золотьнике во кольцю тию. 

Перевод 

От Нежки к Завиду. Почему ты не присылаешь то, что я тебе дала выковать? Я дала тебе, а 

не Нежате. Если я что-нибудь должна, то посылай отрока (судебного исполнителя). Ты дал мне 

полотнишко: если поэтому не отдаешь (то, что я дала выковать), то извести меня. А (тогда) я вам 

не сестра, если вы так поступаете, не исполняете для меня ничего! Так вкуй же (отданный тебе 

металл) в три колтка; его четыре золотника в тех двух кольцах. 

 

Вариант 8 

Текст 

Покланяние от Ефрема къ братоу моемоу Исоухие. Не распрашавъ розгневася: мене 

игоумене не поустиле. А я прашалъся, нъ посълалъ съ Асафъмь к посадьникоу медоу дела. А 

пришьла есве оли звонили. А чемоу ся гневаеши? А я вьсьгда оу тебе. А соромъ ми оже ми лихо 

мълвляше. И покланяю ти ся братьче мои, то си хотя мълви. Ты еси мои, а я твои. 

Перевод 

Поклон от Ефрема к брату моему Исухии. Ты разгневался, не расспросив: меня игумен не 

пустил. А я отпрашивался, но он послал (меня) с Асафом к посаднику за медом. А пришли (мы) 

двое, когда уже звонили. Зачем же ты гневаешься? Ведь я всегда при тебе. А зазорно мне, что ты 

злое мне говорил. И (все же) кланяюсь тебе, братец мой, хоть ты и такое говори. Ты мой, а я 

твой. 

 

Вариант 9 

Текст 

(Г)р[а](мота) о[тъ гю]р[ьг]я къ отьчеви и къ матери. Продавъше дворъ идите же семо 

Смольньску ли Киевоу ли: дешеве ти хлебе. Али не идете а присъте ми грамотичу сторови ли 

есте. 

Перевод 

Грамота от Гюргия к отцу и к матери. Продавши двор, идите сюда – в Смоленск или в 

Киев: дешев (здесь) хлеб. Если же не пойдете, то пришлите мне грамотку, как вы живы-здоровы. 

 

Вариант 10 

Текст 

От Жировита к Стоянови. Како ты оу мене и честное древо възъямь и вевериць ми не 

присълещи то девятое лето. А не присълещи ми полоу пяты гривьны, а хоцоу ти выройти въ тя 

лоуцьшаго новъгорожанина. Посъли же добръмь. 
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Перевод 

От Жировита к Стояну. С тех пор, как ты поклялся мне на кресте и не присылаешь мне 

денег, идет девятый год. Если же не пришлешь мне четырех с половиной гривен, то я собираюсь 

за твою вину конфисковать товар у знатнейшего новгородца. Пошли же добром. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Геополитическое положение России и особенности культуры 

2. Влияние христианской (византийской) культуры на культуру Древней Руси. 

3. Крещение Руси: история и значение. 

4. Первое южнославянское влияние. Церковно-славянский язык как основной для литературы Древней 

Руси 

5. Святые правители Киевской Руси   

 

Тема 1.2. Культура России периода Средневековья. 

 

Форма практического задания 

1. подготовка реферата/эссе 

   Перечень тем рефератов/эссе: 

1.  «Повесть временных лет»: свидетельство эсхатологического восприятия истории 

2. Древнерусские города как центры культуры. 

3. Создание славянской азбуки. Кирилл и Мефодий. 

4. Искусство Древней Руси (IX - середина XIII в.). 

5. Каменное зодчество в русских землях XII- начала XIII в. 

6. Литература эпохи татаро-монгольского нашествия. 

7. Преподобный Сергий Радонежский и духовное возрождение Руси. 

8. Происхождение и содержание социально-философской доктрины «Москва – третий Рим». 

9. Начало книгопечатания в России 

10. Народно-патриотическое движение в период Смутного времени. 

11. Колонии иностранцев в российских столицах: культурная диффузия 

12. Укрепление связей с Европой и культурные преобразования Петра I 

13. "Петровское просвещение": переписка Петра Великого с Г.В. Лейбницем и Х. Вольфом 

14. Столичная повседневность Петровской эпохи: трансформация быта. 

15. Праздничная культура эпохи Петра Великого. Пародийно-кощунственные ритуалы как 

символическое преодоление Московии 

16. Барокко как стиль эпохи перемен в российской культуре 

17. Парсуны первой половины XVIII в. 

18. Историческая живопись российского классицизма 

19. Регулярные парки: идея и воплощение  

20. Классицизм как идеология Екатерининской эпохи 

21. Сатира А.Д. Кантемира 

22. Российский эпос XVIII в.: А.П. Сумароков, М.М. Херасков 

23. Теория штилей М.В. Ломоносова 

24. Российские академии: институциализация науки в России XVIII в 

25. Екатерина Дашкова – президент двух академий. 

26. Рококо в русской культуре 

27. Русское просветительство: официальная и демократическая версии 
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28. Генеральные планы: регулярное градостроительство эпохи классицизма 

29. Литературно-публицистическое творчество Екатерины II 

30. Просветительские проекты И.И. Бецкого 

31. Парадный портрет XVIII в.: от парсуности к психологизму 

32. Романтизм в русской культуре 

33. Михайловский замок - воплощение рыцарских идеалов Павла I 

34. Ландшафтные парки: теория и практика 

35. Н.М. Карамзин: писатель и историк 

36. Академизм в русской культуре 

37. "Золотой век" русской литературы 

38. Историческая романистика: складывание жанра 

39. Н.В. Гоголь: выражение религиозного мировоззрения в литературе 

40. Церковная архитектура и искусство: от Петра I до Николая II 

41. Славянофилы и западники: поиск культурной идентичности 

42. "Русские ночи" В.Ф. Одоевского - романтическая критика западной цивилизации 

43. "Семирамида": историко-философская концепция А.С. Хомякова 

44. "Могучая кучка": формирование классики русской музыки 

45. "Передвижники" - апологеты реализма  

46. Ф.М. Достоевский: психологизм русской литературы второй половины XIX в. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Летописание Древней Руси (IX - середина XIII в.) 

2. Культура Руси в период монголо-татарского ига. 

3. Духовная культура Руси в XIV -XV вв. Рост национального самосознания и идеи единства 

Руси. 

4. Нестяжатели и иосифляне. Складывание официальной идеологии самодержавия: Иван 

Грозный и Андрей Курбский  

5. Зарождение новой культуры в XVII в., ее основные черты. 

 

Тема 1.3. Культура периода Российской Империи XVIII - XIX вв. 

 

Форма практического задания:  

1. проект – создание наглядного пособия (стенда) 

Примерный перечень тем проектов: 

1.Культурная география (географические аспекты феномена «культура»): история и 

содержание нового научного направления. 

2. Русский Север как культурно-историческая целостность 

3. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII веке. 

4. «Греческий проект» Екатерины II. Внешнеполитические итоги правления императрицы 

5.  Аляска: история освоения, открытия и продажи. 

6. Новороссия: история и современность региона. 

7. Политика Екатерины II по отношению к казачеству: От Упразднения Запорожской Сечи 

к дарованию Кубанских земель. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Петровская революция в культуре.  

2. Церковное искусство начала синодального периода. Петровское барокко. 

3. Классицизм и неоклассицизм: идеологические и дидактические функции искусства 

4. Представители критического реализма в литературе 50-60-х ; «Могучая кучка» в музыке 

и «Передвижники» в живописи. 

5. Позднеимперская культура России. "Воскрешение Московии": русский стиль 1880-1890-

х гг. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА РОССИИ КОНЦА XIX-НАЧ. ХХI ВВ.: ПЕРИОД 

РАДИКАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ НАРОДНОГО СОЗНАНИЯ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Серебряный век в русской культуре. Модерн в Русской культуре. Культура революционной 

эпохи. Культурная революция. Советская государственная культурная политика. Эпоха НЭПа. 

Марксистско-ленинская (материалистическая) наука и искусство. Ужесточение идеологической 

цензуры. Массовые репрессии. Великая Отечественная война. Милитаризация культуры. «Церковное 

возрождение». Хрущевская «оттепель». Расцвет советской культуры. Брежневская эпоха «застоя». 

Холодная война. Неофициальная и официальная культура. Явление диссидентства. Культура эпохи 

«перестройки». Распад СССР. Культура в современной России. 

Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.)  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  

2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль, 

направление. 

3. Декаданс как факт социальной психологии конца XIX века.  

4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод.  

5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма.  

 

 Тема 2.2. Культура СССР и России ХХ в. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. 

Разрушение традиционной духовности и противостояние ему. 

2. Культура авангарда Серебряного века и становление советской культуры 

3. Культура русского зарубежья 

4. Соцреализм – большой стиль эпохи Сталинизма 

5. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его 

завершения 

 

 Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 

2. Политика открытости по отношению к мировой культуре. 

3. Трансформация культуры в условиях рыночной экономики 

4. Массовая культура постсоветского времени. Роль интернета в современной культурной 

ситуации России. 

5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 

спецоперации. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.) 

 

Форма практического задания: 

1. тестирование 

Примеры тестов: 

1. Когда  религиозно-философская  мысль в России  достигла своего расцвета: 

а) в первой половине Х1Х века 

б) в середине Х1Х века 

в) в конце  Х1Х века 

г) в середине ХХ века 

 

2. Кто занимал доминирующее положение в культуре второй половины Х1Х века: 

а) дворянство 

б) церковь 

в) интеллигенция 

г) рабочие и крестьяне 

 

3. В центре внимания русской литературы второй половины Х1Х века были: 

а) развлечения и детективные сюжеты 

б) сущность человека и трагизм его бытия 

в) интеллигенция 

г) церковь 

 

4. Какой стиль преобладал в архитектуре России во второй половине Х1Х в: 

а) псевдорусский 

б) рококо 

в) конструктивизм 

г) барокко 

 

5. Кто является автором «Философического письма», опубликованного в 1836 году в 

журнале Телескоп и вызвавшего резкую критику властей? 

а) Г. В. Белинский 

б) А. С. Хомяков 

в) П. Я. Чаадаев 

г) А.И. Герцен 

 

6. Кто является автором картины «Явление Христа народу»? 

а) К. Брюллов 

б) А. Иванов 

в) А. Венецианов 

г) В. Суриков 
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7. «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама», «Иоланта». Что объединяет эти 

названия: 

а) это название балетов, созданных Н.Римским-Корсаковым 

б) это название опер, автором которых является П.Чайковский 

в) название поэм принадлежащих перу А.С. Пушкина 

г) название произведений, написанных М. Лермонтовым 

 

8. Назовите крупный художественный центр России, сыгравший значительную роль в 

возрождении и развитии основных направлений русского прикладного искусства в 

конце XIX- начале XX вв., организатором которого была М. Тенишева: 

а) Абрамцево 

б) Кусково 

в) Талашкино 

 

9. Художников «серебряного века» объединяет: 

а) правдоискательство 

б) борьба во имя свободы творчества и свободы духа 

в) все вышеперечисленное 

 

10.Родиной символизма и импрессионизма были: 

а) Россия 

б) Франция 

в) Германия 

 

11.Кому принадлежат стихи: 

«Ночь, улица, фонарь, аптека. 

Бессмысленный и тусклый свет. 

Живи еще хоть четверть века – 

Все будет так. Исхода нет» 

а) М. Волошину 

б) А. Ахматовой 

в) А. Блоку  

г) А.Фету 

 

12.Модерн возник: 

а) в Австро-Венгрии 

б) Германии 

в) Франции 

г) России 

 

13. Кто из перечисленных ниже был лауреатом Нобелевской премии по литературе? 

а) М. Зощенко 

б) А. Булгаков 

в) А. Бродский 

 

14. Спор славянофилов и западников был спором о:  

а) познаваемости мира 

б) природе добра и зла 

в) о судьбах России и ее призвании 

г) о первичности духа и материи 

 

15. Какова была главная цель культурной революции в СССР? 
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а) утверждение марксистской идеологии в качестве государственной 

б) ликвидация неграмотности населения 

в) всесторонний расцвет духовной культуры 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  

2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль, 

направление. 

3. Декаданс как феномен конца XIX века в Европе и в России  

4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод.  

5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма.  

 

 Тема 2.2. Культура России XX века 

 

2. Форма практического задания: 

1. реферат 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Стиль "модерн": ар-нуво в России 

2. Классика в эпоху модерна: неоклассицизм в русской культуре 

3. Толстовство как религиозно-социальное движение 

4. Культура революционной эпохи. 

5. Советская государственная культурная политика. 

6. Поместный Собор 1917–1918 гг.: возрождение патриаршества и другие решения Собора 

7. Патриарх Тихон: личность и деятельность. 

8. Церковь в общественной и политической жизни начала ХХ в. 

9. Социально-педагогическая работа с беспризорными детьми в начале советской власти. 10.  

10.  Дома-коммуны и новый быт в первое десятилетие советской власти. 

11. Осоавиахим как пример сращивания добровольной общественной организации с 

государственным аппаратом. Его роль в подготовке населения к обороне страны. 

12. Новомученики и исповедники Церкви Русской  

13. Митрополит Сергий (Страгородский) и декларация 1927 г. 

14. Культура эпохи НЭПа 

15. Начало эпохи Сталинизма. Превращение марксизма-ленинизма в государственную 

идеологию. 

16. Ужесточение идеологического контроля над культурой в конце 20-х - 30-х годах.  

17. Массовые репрессии в СССР: истоки, цели, проявления. 

18. Осмысление темы репрессий в литературе. 

19. Самиздат: периодизация, направления, роль в советском обществе. 

20. Всемирно-историческое значение подвига советского народа в Великой отечественной 

войне и его отражение в советском искусстве. 

21. Обращение власти к традиции патриотизма и его проявлениям в истории в годы Великой 

Отечественной войны. 

22. Церковь в период Великой Отечественной войны. 

23. Великая Отечественная война в судьбах деятелей искусства и культуры. 

24. Послевоенная культура Сталинизма  

25. Культура хрущевской «Оттепели». 
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26. Космическая тема в советском искусстве 

27. Тема науки в советском искусстве. 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. 

Разрушение традиционной духовности и противостояние ему. 

2. Культура Серебряного века и становление советской культуры. Культура русского 

зарубежья 

3. Социалистический реализм – большой стиль эпохи Сталинизма 

4. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его 

завершения 

5. Культура эпохи «Застоя». Вторая культура. 

 

Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 

 

Форма практического задания:  

1. реферат 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Антирелигиозная пропаганда в ХХ в. 

2. Явление диссидентства. 

3. Официальная и неофициальная культура 70-х -80-х годов. 

4. Русское Православие за рубежом 

5. Духовно-нравственное состояние советского общества в 70-х--80-х годах. 

6. Культура эпохи Перестройки 

7. Моральный релятивизм современной культуры. Ценности современных россиян 

8. Влияние глобализации на культуру России 

9. Массовая культура в России как пространство манипуляции. 

10. Место и роль христианской символики в современной культуре: образы и толкование 

11. Проблема утраты культурной идентичности и духовной связи с предшествующими 

поколениями у молодежи постсоветского времени. 

12. Проблема утраты культурной идентичности и духовной связи с предшествующими 

поколениями у молодежи постсоветского времени. 

13. Глобализм и антиглобализм в культуре постсоветской России 

14. Поворот к традиционным ценностям в современной культуре России 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности. 

2. Политика открытости к мировой культуре в постсоветское время. Глобализм и 

антиглобализм как социокультурные феномены.  

3. Трансформация культуры России в условиях рыночной экономики. Массовая культура 

постсоветского времени.   

4. Роль интернета в современной культурной ситуации России. 

5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 

спецоперации. 



 
20 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

тестирование  на семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

 Раздел 1. Культура России в период доминирования традиционного мировосприятия 

Тема 1.1. Место отечественной 

культуры в истории мировой 

культуры. Культура Древней Руси. 

Тема 1.2. 

Культура России периода 

средневековья  

Тема 1.3. 

Культура периода Российской 

империи XVIII - XIX вв. 
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Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Раздел 2. Культура России конца XIX-нач. ХХI вв.: период радикальных трансформаций 

народного сознания 

Тема 2.1. 

 Серебряный век русской культуры 

(конец XIX – начало XX вв.) 

Тема 2.2.  

Культура СССР и России ХХ в. 

Тема 2.3. 

 Культура России конца ХХ – начала 

XXI веков 
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Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

27  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

 Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры. Культура Древней 

Руси. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Геополитическое положение России и особенности культуры 

2. Влияние христианской (византийской) культуры на культуру Древней Руси. 

3. Крещение Руси: история и значение. 

4. Первое южнославянское влияние. Церковно-славянский язык как основной для литературы 

Древней Руси 

5. Святые правители Киевской Руси   
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Тема 1.2. Культура России периода средневековья 

 Вопросы для самоподготовки: 

6. Летописание Древней Руси (IX - середина XIII в.) 

7. Культура Руси в период монголо-татарского ига. 

8. Духовная культура Руси в XIV -XV вв. Рост национального самосознания и идеи единства Руси. 

9. Нестяжатели и иосифляне. Складывание официальной идеологии самодержавия: Иван Грозный и 

Андрей Курбский  

10. Зарождение новой культуры в XVII в., ее основные черты. 

 

 Тема 1.2. Культура России периода Российской империи XVIII - XIX вв. 

 Вопросы для самоподготовки: 

6. Петровская революция в культуре. Петровское барокко. 

7. Церковное искусство начала синодального периода.  

8. Классицизм и неоклассицизм: идеологические и дидактические функции искусства 

9. Реализм 1860-х:  

10.  Позднеимперская культура России. "Воскрешение Московии": русский стиль 1880-1890-х гг. 

 

 Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

 Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.) 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие русского культурного ренессанса.  

2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России: стиль, 

направление. 

3. Декаданс как факт социальной психологии конца XIX века.  

4. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод.  

5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма. 

 

 Тема 2.2. Культура СССР и России ХХ в. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. Разрушение 

традиционной духовности и противостояние ему. 

2. Культура авангарда Серебряного века и становление советской культуры 

3. Культура русского зарубежья 

4. Соцреализм – большой стиль эпохи Сталинизма 

5. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его завершения 

 

 Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Советская культура в эпоху застоя. Вторая культура. 

2. Трансформация советской культуры в эпоху гласности и демократизации 

3. Возрождение духовных ценностей. Православие в культуре постсоветской России 

4. Влияние глобализации на постсоветскую культуру  

5. Обращение к традиционным ценностям как культурный выбор современности. 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 
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мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (опрос с элементами научной 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. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
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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 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. Культура 

России в период 

доминирования 

традиционного 

мировосприятия 

 

УК-5 опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1.Охарактеризуйте культуру Московской 

Руси. 

2.Сопоставьте взгляды С.М. Соловьева и 

В.О. Ключевского на события Смутного 

времени. 

3.Выделите специфику культурно-

исторического типа России; сравните его с 

Западом как типом культуры.  

4.Художественная культура Древней Руси 

5. Распространение грамотности на 

Руси. Берестяные грамоты. 

6. Общественный строй и церковная 

организация на Руси 

 

2 Раздел 2. Культура 

России конца XIX-

нач. ХХI вв.: 

период 

радикальных 

трансформаций 

народного 

сознания 

УК-5 тестирование 

на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

1.Дайте сравнительный анализ 

альтернативных интерпретаций 

социокультурной динамики России 

западниками и славянофилами 

2. Охарактеризуйте мировоззренческий 

кризис и конфликт «старой» и «новой» 

культур после Октябрьской революции 

1917 года. 

3.Охарактеризуйте современное понимание 

российской культурной идентификации 

4.Столичная повседневность Петровской 

эпохи: трансформация быта. 

5. Художественная культура «серебряного 

века», ее характерные черты 

6. Глобализм и антиглобализм в культуре 

постсоветской России 

7.Культура и искусство в СССР в 

предвоенное десятилетие 

8.Великая Отечественная война 

9.Перестройка и её влияние на развитие 

отечественной культуры 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Коды 

контролируемой 

компетенции 

Вопросы /задания 

 

УК-5 

1. Причины и условия зарождения письменности у славян. 

2. Создание славянской азбуки Кириллом, Мефодием и их учениками. 

Кириллица и глаголица. 

3. Распространение грамотности на Руси. Берестяные грамоты.  

4. Появление книги на Руси. Древнейшие русские рукописи. 

5. Искусство рукописной книги: материалы и орудия письма, графика 

и миниатюры. 

6. Возникновение древнерусской литературы, ее особенности и жанры. 

7. «Повесть временных лет»: источники и основные сюжеты. 

8. Произведения Владимира Мономаха. 

9. Обоснование исторической роли Московского государства в 

«Сказании о князьях Владимирских». 

10. Жанр «хожений» в древнерусской литературе. Игумен Даниил. 

11. Отражение в литературе борьбы за единство русских земель перед 

внешней угрозой. «Слово о полку Игореве». 

12. Возникновение и развитие теории «Москва – третий Рим». 

13. Отображение церковного раскола в русской литературе. 

14. Роль Симеона Полоцкого в распространении «новой» культуры.  

15. Человек новой культуры в литературе петровского времени.  

16. Классицизм как художественный метод эпохи Просвещения. 

17. Принципы классицизма в литературе XVIII века. 

18. Первые светские школы петровского времени и новые требования к 

образованию дворянства.  

19. Создание и становление Московского университета. 

20. Театр в русской культуре XVIII в. Жанры театральных постановок. 

21. Создание русского государственного профессионального театра. 

Ф.Г. Волков. И.А. Дмитревский. 

22. Театр в последней трети XVIII в. Традиции классицизма. Влияние 

сентиментализма. Появление драмы и комической оперы. 

23. Крепостной театр. Труппа графа П.Б. Шереметева. Дворец-театр в 

Останкине. 

24. Общественно-политические взгляды М.В. Ломоносова. 

25. Сатирические журналы второй половины XVIII века. 

26.  Наука второй половины XIX – начала XX вв. 

27. Развитие жанра портрета в XIX веке   

28. Исторические композиции и религиозная живопись XIX века   

29. Натуральная школа в живописи   

30. Развитие жанра пейзажа в XIX веке: Айвазовский, Шишкин, 

Саврасов, Левитан   

31. Формирование и развитие реалистической школы живописи.   

32. Товарищество передвижных художественных выставок.   

33. Развитие русской музыки во второй половине XIX века.   

34. Эстетические установки символизма как философии культуры.   

35. Изобразительное искусство на рубеже XIX -ХХ веков   
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36. Русская культура первой половины ХХ века.   

37. Русская культура второй половины ХХ века.   

38. Традиции инновации в современной русской культуре 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Замалеев, А. Ф.  История русской культуры : учебное пособие для вузов / 

А. Ф. Замалеев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07601-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470511 (дата 

обращения: 25.05.2023); 

2. Горелов, А. А.  История русской культуры : учебник для вузов / А. А. Горелов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 387 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03144-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468593 (дата обращения: 

25.05.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Березовая, Л. Г.  История русской культуры в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08068-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471635 (дата обращения: 25.05.2023); 

2. Березовая, Л. Г.  История русской культуры в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08070-4. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472398 (дата обращения: 25.05.2023); 

3. Черная, Л. А.  Культура России петровского времени : учебное пособие для вузов / 

Л. А. Черная. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 290 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09317-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476918 (дата обращения: 

25.05.2023); 

4. История и культура народов Северного Кавказа. ХХ — начало ХХI века : учебное пособие 

для вузов / А. В. Венков [и др.] ; под редакцией А. В. Венкова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10599-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456150 (дата обращения: 25.05.2023); 

5. Клычников, Ю. Ю.  История и культура народов Северного Кавказа : учебное пособие для 

вузов / Ю. Ю. Клычников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/470511
https://urait.ru/bcode/468593
https://urait.ru/bcode/471635
https://urait.ru/bcode/472398
https://urait.ru/bcode/476918
https://urait.ru/bcode/456150
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2021. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08369-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474172 (дата обращения: 25.05.2023); 

6. Мартынов, А. И.  Культурогенез : учебник для вузов / А. И. Мартынов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09543-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469105 (дата обращения: 25.05.2023); 

7. Березовая, Л. Г.  История русской культуры. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08739-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471653 (дата обращения: 25.05.2023); 

8. Касьянов, В. В.  История культуры : учебник для вузов / В. В. Касьянов. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 436 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07267-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470230 (дата обращения: 25.05.2023).    

 

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/  

 

 

https://urait.ru/bcode/474172
https://urait.ru/bcode/469105
https://urait.ru/bcode/471653
https://urait.ru/bcode/470230
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций 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; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе во время проведения практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при проведении практической работы; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
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Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

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/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

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) «Культурно-исторический опыт России» в рамках 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

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) «Культурно-исторический опыт России» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Культурно-исторический опыт России» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и 

ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Культурно-исторический опыт России» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) «Культурно-исторический опыт России» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, вебинар, презентация и 

др.).  
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