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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции): 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 
Индикаторы достижения  

УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных 
различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и 

культурным традициям.  
УК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 
УК-5.3. Проявляет в своём поведении уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных 
социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории и культурных традиций мира.  
 

 формирование общепрофессиональной компетенции: 

 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать 
характеристику и оценку общественно-политическим и социально- 

экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 
социальным и культурно- цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 
глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях (ОПК-4). 
Индикаторы достижения 

ОПК-4.1. Владеет базовыми и специальными знаниями и навыками 
теоретического и прикладного характера в области политических наук. 

ОПК-4.2. Дает характеристику и оценку общественно- политическим 
событиями и процессам, выявляет их связь с экономическим, социальным и 
культурно-цивилизационным контекстом, а также в их взаимосвязанном 

комплексе.  
ОПК-4.3. Находит причинно-следственные связи и взаимозависимости 

между общественно- политическими, с одной стороны, и экономическими, 
социальными и культурными процессами, с другой. 

 
2. Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, 
а также их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и методологические 

основы экономического мышления;  

 роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности;  
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Уметь: 

 ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного 
социума; понимать характерные особенности современного этапа развития 

философии;  

 применять философские принципы и законы, формы и методы познания в 

профессиональной деятельности; использовать экономические знания для 

понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса, анализа 
социально значимых проблем и процессов, решения социальных и 
профессиональных задач; 

Владеть: 

 навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества; 

 навыками постановки экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом 
непосредственных и отдаленных результатов; 

 навыками оценки своих поступков, и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с 
гражданами в соответствии с нормами этикета. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 
Дисциплина «Философия» относится к обязательной части учебного плана.  
 

4. Содержание дисциплины  
 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Введение в 

философию. 

Предмет и задачи 

философии. 

Философское освоение бытия. Предмет философии, его 

историческое развитие. Диалогичность философии. 

Двойственность мира — основа диалектического метода 

мышления. Общественная и индивидная потребности в 

философствовании. Уровни существования философии: 

теоретический, духовно-практический, обыденно-житей-
ский. «Философские» чувства. Философия как способ 

жизненного самоопределения индивидов. 

Типы философствования: классический, неклассический, 

постнеклассический. Зависимость концепций права от типа 

философствования. Структура философского знания, его 

системный характер. 

Мировоззренческая проблематика философии. Мировоз-

зрение, его структура, уровни и формы, культурно-

исторический характер и сущность. Значение убеждений, 

проблематика ценностей, оценки личного выбора. Типы 
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мировоззрения: мифологическое, религиозное, философ-

ское, научное. 

2. Тема 2. 

Исторические типы 

философствования. 

Философия Древней 

Индии и Древнего 

Китая. 

Становление философии. Основные направления, 

школы философии и этапы ее исторического развития. 

Структура философского знания. Философия Древнего 

Востока. Философия Древней Индии. Веды. Брахманизм. 

Упанишады. 
Философия Древнего Китая. Особенности станов-

ления древнекитайской философии, ее мифологические 

корни. Конфуцианство, даосизм, легизм. 

3. Тема 3. 

Исторические типы 

философствования. 

Античная 

философия. 

Античная философия. Особенности древнегреческой 

философии. Учение Сократа о человеке, знании и 

добродетели. Платон – основатель системы объективного 

идеализма. 

Учение Платона о государстве. Структура и задачи 

«идеального» государства. Аристотель. Классификация 

наук Аристотеля. Категории Аристотеля. 
Античная философия в эллинистически-римскую эпоху. 

Эпикуреизм. Стоицизм. Скептицизм. 

Неоплатонизм. Значение античной философии для 

развития европейской философии и культуры. 

4. Тема 4. 

Исторические типы 

философствования. 

Средневековая 

философия. 

Средневековая философия. Истоки и особенности 

средневековой философии (теоцентризм). Патристика. 

Апологетика. Августин Блаженный. Учение Августина о 

бытии, Боге и человеке. 

Арабо-мусульманская философия средневековья. 
Философия эпохи Возрождения. Основные черты филосо-

фии эпохи Возрождения: антропоцентризм и гуманизм. 

5. Тема 5. 

Исторические типы 

философствовани. 

Философия Нового 

времени. 

Особенности философии XVII в.: борьба со схоластикой, 

опора на науку, общая практическая направленность 

философии. 

Ф. Бэкон – основатель эмпиризма и науки Нового времени. 

Особенности немецкой классической философии. 

Философия И. Канта. 

Объективный идеализм и диалектический метод в учении 

Г.В.Ф. Гегеля. Философия истории Гегеля. 
Философия марксизма. Социально-экономические предпо-

сылки возникновения марксизма. 

Иррационалистическая философия А. Шопенгауэра. 

Антирационализм и экзистенциальная философия С. 

Кьеркегора. «Философия жизни» Ф. Ницше. 

6. Тема 6. 

Исторические типы 

философствования. 

Новейшая 

философия. 

Основные направления и школы ХХ века: 

Феноменология, Психоанализ, Аналитическая философия, 

Экзистенциализм, Постпозитивизм и др. 

 

7. Тема 7. 

Онтология. Учение о 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические 

концепции бытия, самоорганизация бытия. Категория 
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Бытие. Бытия, ее смысл и специфика. Рационалистические 

концепции бытия. Открытие бытия Парменидом. Опыт 

доказательства свойств бытия в апориях Зенона. 

Атомистическая теория Демокрита. Учение об эйдосах 

Платона. Аристотель о причинах бытия. Диалог реализма и 

номинализма. Иррационалистические трактовки бытия: 

мир как воля и представление; жизнь как «воля к власти». 

«Полюсы» бытия: существование мира и жизнь человека. 

Мифологические, религиозные, философские и научные 

картины мира. Бог, Абсолют в бытии. Доказательства 

бытия Бога. Креационизм, идеализм, материализм. 

Современная западная онтология. Современные 
представления об эволюции Вселенной. Социальное бытие 

– система жизнедеятельности людей. 

Моделирование социального бытия в праве. Общественное 

пространство права. Понятие «время» в праве. 

Бытие и материя. Развитие представлений о субстанции и 

материи в истории философии. Философский монизм 

(Спиноза), дуализм (Декарт), плюрализм (Лейбниц). 

Понятия материального и идеального. Пространство, 

время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Научные, философские и религиозные 

картины мира. 

Способы существования материи: движение, пространство, 

время, системность. Различные концепции пространства и 

времени в истории философии. Специфика простран-
ственно-временных отношений в природных и социальных 

процессах. Бытие и материя как мир человека. 

Философское понимание проблемы материального и 

идеального. 

Категория «идеальное» в философии. Соотношение 

понятий «дух», «душа», «сознание». 

8. Тема 8. 

Философские 

концепции 

развития. 

Синергетика. 

Движение и развитие, диалектика. Динамические и 

статистические закономерности. Философское понима-

ние развития. Взаимодействие, движение, развитие: общее 

и особенное. Диалектика и метафизика – две концепции 
развития и связи, их различия и взаимодополняемость. 

Исторические формы диалектики и метафизики. 

Содержание объективной диалектики: всеобщая связь, 

развитие. Детерминизм и системность, их выражение в 

категориях философии. Понятие системы, структуры, 

целого и части, формы и содержания, сущности и явления. 

Категории детерминизма: причина и следствие, 

необходимость и случайность, возможность и 

действительность. 

Законы развития. Закон единства и взаимодействия 

(борьбы) противоположностей – источник, движущая сила 

развития. Противоположности и противоречие. Динамика 
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(стадии) развертывания противоречия. 

Закон перехода количественных изменений в 

качественные. Механизм развития: качество, количество, 

мера, скачок. 

Закон отрицания отрицания. Замена новым старого как 

направление развития. Понятие прогресса и регресса. 

Проблема критериев прогресса. Традиция и новаторство. 

Революция и эволюция. 

Динамические и статистические закономерности. 

Самоорганизация. Синергетика. Парадигма И.Пригожина. 

Основные понятия: разупорядоченность, неустойчивость, 

разнообразие, неравновесность, нелинейные соотношения. 
Диссипативные структуры, флуктуации, точка бифур-

кации. 

9. Тема 9. 

Гносеология. 

Проблема сознания 

в философии. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. 

Философские проблемы сознания. Историческая эволюция 

в понимании проблемы сознания. Сознание как форма 

жизнедеятельности человека, способ духовной ориентации, 

преобразования и познания мира. Отражение как объектив-

ное основание сознания. Виды отражения. Особенности 

психического отражения. Биологические и психические 
предпосылки сознания. Полемика о материальной и 

идеальной природе сознания. Современные программы 

анализа сознания. Феноменологическая трактовка 

сознания. Сознание и знание. 

Сознание и формы психической деятельности: мышление, 

память, воля, эмоции. Язык, мышление, общение. Знаково-

символические системы. Соотношение сознательного и 

бессознательного, рационального и иррационального в 

человеческой жизни. Индивидуальное и коллективное 

бессознательное. Самосознание. Понятие рефлексии. 

Регламентация и саморегуляция. Развитие индивидного 

сознания и самосознания на этапах жизненного пути. 

Общественное сознание, его особенности. Структура 

общественного сознания. Обыденное и теоретическое 

сознание. Общественная психология и идеология. Формы 
общественного сознания: политическое, правовое, 

нравственное, религиозное, эстетическое. Индивидуальное, 

групповое, массовое сознание. 

10. Тема 10. 

Познание. Методы и 

формы познания. 

Познание, творчество, практика. Вера и знание. 

Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Проблема истины. 

Действительность, мышление, логика и язык. Содержание 

и цель познавательного отношения человека к миру. 

Познание и знание. Знание-мудрость, знание-сила, знание-

власть. Виды познавательной деятельности: обыденное, 
научное, художественное, философское: общее и 

особенное. 
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Ступени и формы познания. Особенности античной 

гносеологии. Различение познания подлинного и 

иллюзорного: знание и мнение. (Парменид, Демокрит). 

Познание как припоминание в учении Платона. 

Созерцательность как познавательный принцип 

(Аристотель). Теологическая концепция познания. 

Диалог сенсуализма (Дж. Локк) и рационализма (Декарт, 

Спиноза, Лейбниц). 

Анализ И. Кантом познавательных способностей человека. 

Априорные формы познания. Значение кантовской идеи 

активности субъекта познания. Антиномии чистого разума. 

Диалектическая идея единства чувственного и 
рационального познания, их формы. Интуиция. 

Субъект и объект познания, его границы. Агностицизм и 

скептицизм. Социокультурная обусловленность познания. 

Познание, творчество, практика. 

Иррационализм. (Шопенгауэр, Бергсон). Феноменологи-

ческая теория познания (Гуссерль, Хайдеггер). Мышление 

и язык. 

11. Тема 11. 

Научное познание. 

Философия науки. 

Научные 

революции. 

Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 

Структура научного познания, его методы и формы. Рост 
научного знания. Научные революции и смены типов 

рациональности. Наука и техника. Научное познание и его 

специфика. Научное и вненаучное знание. Критерии 

научности. Эмпирическое и теоретическое в научном 

познании. Формы научного знания: вопрос, проблема, 

гипотеза, теория, идея, научная картина мира. Наука и ее 

роль в обществе. Рост научного знания. Наука и техника. 

Сциентизм и антисциентизм. Роль науки в решении 

современных глобальных проблем. Наука и нравствен-

ность, социальная ответственность ученого. 

Философия постпозитивизма о специфике научного 

познания. Т. Кун о структуре научных революций, понятие 

парадигмы. К. Поппер: принцип фальсификации научных 

теорий. П. Фейерабенд: принцип пролиферации идей. 

Исторические и социокультурные основания науки. 
Специфика социально-гуманитарного познания. Проблема 

общенаучной методологии. 

Проблема истины в философии и науке. Истина и 

заблуждение. Истина как процесс. Субъективность и 

объективность истины. Абсолютность и относительность. 

Догматизм и релятивизм. Критерии истины. 

12. Тема 12. 

Социальная 

философия. 

Философские 

проблемы общества. 

Общество и его структура. Гражданское общество и 

государство. Человек в системе социальных связей. 

Человек и исторический процесс; личность и массы, 

свобода и необходимость. Социальная онтология. 
Содержание понятия «социальное бытие». Социальное 

бытие как деятельность людей. Специфика человеческой 
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деятельности. Деятельностный характер социального 

бытия; деятельность как событие людей, как их связь, 

отношение, коммуникация. Деятельность как 

самореализация людей; предметный и духовный аспекты 

человеческой самореализации. Переход от представления 

общества в форме объекта к представлению его в форме 

деятельности. 

Этапы формирования представлений об обществе. 

Широкий и узкий смыслы понятия «общество». 

Соотношение природы и общества. Понятие об 

окружающей среде. Основа, аспекты и исторические типы 

взаимодействия природы и общества. Истоки и смысл 
экологической проблемы. Понятие о ноосфере (Э.Леруа, 

В.И. Вернадский, П Тейяр де Шарден). 

Понятие и специфика социальных законов. Законы 

природы и законы общества. Фатализм, волюнтаризм, 

натурализм. Социальная действительность. Модели 

социальной реальности: натуралистическая, бихевио-

ристская, деятельностная, идеалистическая, феноменоло-

гическая. Социальное время и социальное пространство 

как формы организации и воспроизводства жизни людей. 

Общество как система. Общественные отношения. 

Самоорганизация и управление. Общество как система 

личных зависимостей. Понятие традиционного общества. 

Общество и власть. Право в традиционном обществе. 

Проблема равенства и справедливости. Сословное и 
общечеловеческое. Общество свободных индивидуаль-

ностей как система вещных зависимостей. Индустриальное 

общество: гражданское общество и государство. Право и 

гражданское общество. Общество как система взаимо-

обусловленной самореализации индивидов. Концепция 

информационного общества. Абстракции права и 

специфика обществ. 

Понятие о социальной структуре общества. Общественные 

группы. Взаимосвязь процессов дифференциации 

социальной деятельности и автономизации личности. 

Социальная идентификация, социальная принадлежность, 

социальное созидание. Проблема отчуждения. Отчуждение 

человека от природы, общественных связей, социальных 

вещей, самого себя. Социально-классовые трактовки 

отчуждения. Личностный смысл отчуждения. Бунт, 
деструктивность и социальное творчество. 

13. Тема 13. 

Философия истории. 

Будущее. Проблемы 

и перспективы 

развития 

человечества. 

Смысловые аспекты понятия «история»: история как 

динамика социального бытия и одновременно ее 

интерпретация. Принципы материалистического и 

идеалистического понимания истории. Проблема смысла 

истории. Соотношение объективных предпосылок и 

человеческой субъективности в историческом процессе. 
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Проблема движущих сил истории. 

Формационная и цивилизационная концепции общест-

венного развития. 

История и развитие. Проблема оснований периодизации 

истории. Концепции однолинейного прогрессивного 

развития (Гегель, Маркс – теория общественно-

экономических формаций, Д.Белл, А. Тоффлер, теории 

«технологического детерминизма»). Концепция многоли-

нейного развития (К. Ясперс – понятие «осевое время»), 

концепции циклического развития (Н. Данилевский, О. 

Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин). Мир-системный 

подход (Л. Берталанфи). Концепция «столкновения 
цивилизаций» С. Хантингтона и ее оппоненты. 

Понятие общественного прогресса и его критерии. 

Абсолютный и относительный критерий прогресса. Идея 

прогресса в концепции «индустриального общества», в 

теориях «локальных цивилизаций», в концепциях 

постиндустриального общества. Понятие общественного 

богатства и его связь с прогрессом. Идеал и прогресс. 

Прогресс и регресс. Исторические типы общественного 

прогресса. Соотношение научно-технического, социаль-

ного и духовного прогресса в современную эпоху. 

Индустриальный прогресс и проблема модернизации. 

Будущее человечества. Философское понимание времени. 

Три модуса времени. Развитие представлений о времени в 

истории философии. Понятие будущего. Основания 
проектирования будущего. Сущность современной научно-

технической революции. Понятие сингулярности. 

Проблемы и перспективы развития человечества. Научное 

прогнозирование. 

Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. Сущность глобальных 

проблем. Сущность и проблемы современной научно-

технической революции. Глобализация и локализация 

(регионализация)– два вектора современного развития. 

Объективные и субъективные основания проектирования 

будущего. 

Становление информационно-экологического общества и 

перспективы существования человечества. Утопия и 

антиутопия как формы предвосхищения будущего. 

Воздействие будущего на настоящее. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальных компетенций: 

 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
(УК-1); 

Индикаторы достижения  
УК-1.1. Находит и критически оценивает информацию, необходимую для 

решения задачи. 
УК-1.2. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.3. Предлагает различные варианты решения задачи, оценивая их 
последствия. 

УК-1.4. Формулирует собственную гражданскую и мировоззренческую 
позицию с опорой на системный анализ философских взглядов и исторических 

закономерностей, процессов, явлений и событий. 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Индикаторы достижения 
УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных 

различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и 

культурным традициям.  
УК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и 
традициях различных социальных групп. 

УК-5.3. Проявляет в своём поведении уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории и культурных традиций мира. 

 

 формирование общепрофессиональной компетенции: 

 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и социально- 
экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а также с 
объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном,  региональном и 
локальном уровнях (ОПК-4); 

Индикаторы достижения 

ОПК-4.1. Владеет базовыми и специальными знаниями и навыками 
теоретического и прикладного характера в области политических наук. 

ОПК-4.2. Дает характеристику и оценку общественно-политическим 
событиями и процессам, выявляет их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным контекстом, а также в их взаимосвязанном 
комплексе.  
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ОПК-4.3. Находит причинно-следственные связи и взаимозависимости 
между общественно-политическими, с одной стороны, и экономическими, 

социальными и культурными процессами, с другой. 
 

 формирование профессиональной компетенции: 

 Способен применять политологические доктрины и теории для анализа 

политологических проблем и разработки практических рекомендаций (ПК-1). 

Индикаторы достижения 
ПК-1.1. Применяет ключевые политологические   понятия и категории к 

анализу конкретной социально-политической ситуации. 

ПК-1.2. Выявляет основные допущения и ограничения политологических 
теорий и концепций к конкретной социально- политической ситуации. 

ПК-1.3. Применяет основные положения политологических теорий для 
выработки практических рекомендаций. 

 
2. Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

Уметь: 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 

Владеть: 

 навыками определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни; 

 методами анализа исторической информации, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 навыками соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к 
обязательной части учебного плана.  

 

4. Содержание дисциплины  
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Предмет истории и 

его место в системе 

гуманитарных 

дисциплин. 

Понятие истории как непрерывного и прогрессивного 

процесса преобразований. Наука как рациональное, 

достоверное и общезначимое познание. История в системе 

гуманитарных наук. Функции истории, цели и задачи 

изучения предмета. Категории истории как научной 

дисциплины. Концепции исторического развития. 

Методы изучения: конкретно-исторический, сравнительный, 

статистический, системно-структурный, умозаключение по 

аналогии, экстраполяции. Периодизация истории. Общее и 

особенное в истории России. Роль данной науки в 

повышении правовой и политической культуры российского 

общества. Характеристика учебной литературы и историко-

правовых источников. 

2. Тема 2. Древнейшая 

стадия истории 

человечества. Теории 

происхождения 

человека. 

Источники знаний о древнейшем человеке. Проблема 

происхождения человека. Процесс антропогенеза. Виды 

человека. Расселение древнейших людей. Условия жизни 

первобытных людей. Происхождение человека. 

Периодизация древнейшей стадии развития человечества: 

каменный век, бронзовый век, железный век. Эпоха 

палеолит. Неолитическая революция и ее последствия. 

Присваивающее хозяйство, производящее хозяйство. 

3. Тема 3. Цивилизации 

Древнего мира. 

Древнейшие цивилизации и государства. Речные 

цивилизации. Общее и особенное. Великие державы 

Древнего Востока. Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. 

Культура и религия Древнего мира. Язычество. Возник-

новение христианства. Античные цивилизации. Становление 

полисной цивилизации в Греции ее сущность. Древний Рим: 

этапы становления общества и государства. Республика, 

монархия. 

4. Тема 4. 

Цивилизация Запада 

и Востока в Средние 

века. 

Арабо-мусульманская цивилизация. Возникновение 

ислама. Арабские завоевания. «Арабский халифат». 

Арабская культура. 

Становление западноевропейской средневековой 

цивилизации. Хронологические рамки западного Средне-

вековья. Расцвет западноевропейской средневековой 

цивилизации. Сословно-представительная монархия, феод, 

вассальные связи, «феодальная лестница». 
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Византийские государство, церковь, общество. 

Внутренние и внешние причины гибели Византии. 

Крестовые походы. Встреча восточно-христианской, 

мусульманской и западно-христианской цивилизаций. 

5. Тема 5. 

История России с 

древнейших времён 

до конца XVI века. 

Призвание варягов. «Путь из варяг в греки». 

Норманнская теория. Крещение Руси, его значение и 

последствия. «Русская правда», князь и боярство, 
Раздробленность на Руси. Причины и последствия. 

Монгольские завоевания. Золотая Орда. Натиск с Запада. 

Александр Невский. Возвышение Москвы. Образование 

единого Русского государства, «Москва – третий Рим». Россия 

в правление Ивана Грозного. Избранная Рада, Стоглавый 

собор. Опричнина. «Смута».  Самозванцы. 

6. Тема 6. 

Истоки 

индустриальной 

цивилизации: 

страны Западной 

Европы в XVI- XVIII 

веках 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Образование централизованных 

государств. Абсолютизм. Сходство и различия абсолютных 

монархий в России и Западной Европе. Реформация и 
Контрреформация. 

Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Карта мира. Запада. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. 

Государство и власть в Новое время. Первая 

общеевропейская война. Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир 1648 г. 

Основные научные открытия и технические изобретения. 

Появление экспериментальной науки. Научная революция в 

Европе. Леонардо да Винчи, Андреас Везалий, Николай 

Коперник. Великий промышленный переворот. 

Век Просвещения. Теория естественного равенства. 

«Общественный договор». Особенности Просвещения во 

Франции, Германии, Англии и России. 
Революции XVIII в.Война за независимость. Образование 

США. Французская революция XVIII в. 

7. Тема 7. 

История России в 

XVII-XVIII веках. 

Россия в середине и второй половине XVII в. Абсолютизм 

и Династия Романовых. Соборное уложение 1649 г. 

политика протекционизма, церковный раскол, 

«обмирщение» русской культуры, самодержавие, 

казачество, крепостное право, Боярская дума.Россия в 

период реформ Петра I. Северная война и ее итоги. 

Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I 

(1725–1762 гг.). Сенат, Синод, коллегии рекруты. 
Дворцовые перевороты. Россия во второй половине XVIII 

в. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Выход 

России к Черному морю. Разделы Речи Посполитой. 

8. Тема 8. Становление 

и развитие 

индустриальной 

цивилизации. Мир в 

Модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Индустриальное общество. Европейские 

революции середины XIX в. Объединительные процессы в 

Европе и Америке. Объединение Германии и Италии. 
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XIX веке. Гражданская война в США. Становление гражданского 

общества. Возникновение идейно-политических течений. 

Консерватизм, либерализм, социализм. Развитие 

капиталистических отношений в XIX в. Социальный 

состав общества. «Средний класс» 

Западноевропейская культура Х1Х века. Научные 

открытия. Расцвет книжной культуры. Развитие 

образования: университеты, школы. 

9. Тема 9. 

История России в 

XIX веке. 

Россия в первой половине XIX столетия. Территория и 

население империи. Социальная структура. Власть и 

реформы в первой половине XIX в. Реформы Сперанского. 

Отечественная война 1812 г. «Декабристы». 

«Аракчеевщина». 

Россия в эпоху великих реформ Александра II. Отмена 

крепостного права. 

Возникновения народничества. Группы «Народная воля», 

«Земля и воля», «Чёрный передел». Распространение 

марксизма.Русская культура Х1Х века. 

10. Тема 10. 

Россия и мир в ХХ 

веке. От Новой 

истории к 

Новейшей. 

Мир в начале XX в. Изменения в системе международных 

отношений на рубеже XIX–XX вв. Колониальные империи 

Великобритании и Франции. Возвышение Германии и 

США. Складывание двух противостоящих друг другу 

военных блоков великих держав – Тройственного союза и 

Антанты. 

Россия в начале XX в. государственно-монополистический 

капитализм Революция 1905–1907 гг.: социальный заказ на 

модернизацию или протест против нее. Традиционализм и 

модернизм в левом движении: народнические и 

марксистские партии. Первая мировая война. Истоки и 

причины. Особенности военных конфликтов в XX в. 

Россия после Первой мировой войны. Февральская 
революция в России. 

Приход большевиков к власти в России. Споры об Октябре 

1917 г. «Военный коммунизм». Гражданская война: 

причины, действующие лица, политические программы 

сторон. Красный и белый террор. Причины поражения 

антибольшевистских сил. Российская эмиграция. 

Страны Европы в 20-30-е годы ХХ в. Возникновение 

фашизма. Триумфальное шествие авторитарных режимов. 

Стабилизация 1925-1929 гг. Мировой экономический 

кризис и Великая депрессия 

Строительство социализма в СССР. Кризис «военного 

коммунизма». Новая экономическая политика (нэп). 

Образование СССР. 

Становление единоличной власти И.В. Сталина. 

Индустриализация. Коллективизация. «Культурная 
революция». 

Причины и ход II Мировой войны. СССР в годы Великой 
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Отечественной войны. Второй период войны. Решающая 

роль СССР в разгроме нацизма. Открытие второго фронта. 

Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне. 

Потсдамская конференция и её решения. 

Эпоха «холодной войны». Сверхдержавы: США и СССР. 

Распад колониальной системы. Военно-политические 

кризисы в рамках «холодной войны». Информационные 

войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». Крах 

биполярного мира. Последствия «холодной войны». 

К «Общему рынку» и «государству всеобщего 

благоденствия» 

Европейская интеграция. «Государство благоденствия». 
Роль политических партий. Христианская демократия. 

Массовые движения: экологическое, феминистское, 

молодежное, антивоенное. Мир потребителей. Культура 

как способ стимуляции потребления. Новый взгляд на 

права человека. 

Научно-технический прогресс. Транспортная революция. 

Качественно новый уровень энерговооруженности 

общества, ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие 

средств связи. Компьютер, информационные сети и 

электронные носители информации. Современные 

биотехнологии. Автоматизированное производство. 

Индустрия и природа. Формирование новой научной 

картины мира. Дегуманизация искусства. Технократизм и 

иррационализм в общественном сознании XX в. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

Индикаторы достижения  
УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка, родного 

языка и нормами иностранного (-ых) языка (-ов); способен логически и 
грамматически верно строить устную и письменную речь. 

УК-4.2. Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации; 

использует коммуникативно- приемлемые стиль общения, вербальные и 
невербальные средства взаимодействия с партнёрами. 

УК-4.3. Использует информационно-коммуникационные технологии при 
поиске необходимой информации в процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. 
УК-4.4. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном 
(-ых) языке (-ах). 

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с иностранного 
(-ых) на государственный язык, а также с государственного на иностранный (-ые) 

язык (-и). 

 формирование общепрофессиональной(ых) компетенции(й): 

 Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мульти-

культурной профессиональной среде на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного 

аппарата по профилю деятельности (ОПК-1). 
Индикаторы достижения 

ОПК-1.1. 
Владеет общенаучной и политологической терминологией. 
ОПК-1.2. 

Применяет современный понятийно- категориальный аппарат социальных 
и гуманитарных наук в его комплексном контексте (геополитическом, социально- 

экономическом, культурно-гуманитарном) и историческом развитии на 
государственном и иностранном(ых) языках. 

ОПК-1.3. 
Организует и устанавливает контакты в ключевых сферах политической 

деятельности на государственном и иностранном(ых) языках. 
ОПК-1.4. 

Использует основные стратегии, тактические приемы и техники 
аргументации с целью последовательного выстраивания позиции 

представляемой стороны. 
ОПК-1.5. 
Применяет переговорные технологии и правила медиативного поведения в 

мультикультурной профессиональной среде. 
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2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 
Уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

Владеть: 
быть в состоянии продемонстрировать навыки владения иностранным 

языком не ниже разговорного. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части 
учебного плана.  

 

4. Содержание дисциплины  
 

№ 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Введение в предмет 

Вводно-коррективный фонетический курс: специфика 

артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в английском языке; основные 

особенности полного стиля произношения; чтение 

транскрипции. 

2. Тема 2. 

Знакомство 

Лексика на тему «Знакомство». Вопросительные 

предложения, вопросительные слова и словосочетания. 

Порядок слов в вопросах. Обзор времен Present Simple 
(третье лицо, единственное число). Слова (лексика) со 

схожим значением, словосочетания и фразовые глаголы с 

предлогами, многозначные слова. Заполнение форм и 

заявок. 

3. Тема 3. 

Семейные и 

дружеские 

отношения 

Лексика на тему «Семья», «Дружба». Разница между 

Present Simple и Present Continuous, глаголы, не 

используемые в Continuous. Выражение have/have got. 

Small talk. Знакомство с соседями. Письмо другу о 

последних новостях. 

4. Тема 4. 

Новости 

Лексика на тему «Праздник», «Хорошие и плохие 

новости». Повествовательные времена. Правильные и 

неправильные глаголы. Наречия. Прилагательные с -ed, -

ing. Предлоги места и времени. Выражения времени. 
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Государственные праздники и важные даты. Написание 

истории на основе картинок 

5. Тема 5. 

Еда и Здоровье 

Лексика на тему «Еда», «Здоровый образ жизни». 

Количественные выражения и местоимения. Определенные 

и неопределенные артикли. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Выражения Can/Could I.., Would you 

mind + Ving. Написание открытки в поездке.  

6. Тема 6. 

Планы на будущее 

Планы на будущее, намерения. Лексика на тему 

«Выражения для будущего», «Амбиции». Способы 

выражения будущности: Future Tenses, Present Continuous, 

Present Simple, going to. Предлоги времени. Выражения c 

like. Буквальный и идиоматический фразовые глаголы. 

Выражение сомнений и уверенности. Эссе «Мои мечты о 

будущем». 

7. Тема 7. 

Профессии, работа, 

рабочее место 

Лексика на тему «Профессия», «Рабочее место». Разница 

между Present Perfect и Past Simple. Выражения с for, 

since, ever, never. Словообразование. Выражение согласия 

и несогласия. Разделительные вопросы. Написание 

биографии.  

8. Тема 8. 

Городская жизнь и 

транспорт 

Лексика на тему «Места в городе», «Вилы транспорта». 

What’s ... like?  Сравнительная и превосходная степени. 
Выражения для сравнения. Синонимы и антонимы. 

Относительные местоимения which, that, who, where. 

Пересказ текста. Обсуждение как провести время. Эссе 

«Описание родного города». 

9. Тема 9. 

Мода, одежда и 

шопинг 

Модальные глаголы have to, should, must. Части тела. 

Лексика на тему «Одежда», «Мода». Посещение доктора. 

Написание формального и неформального электронного 

письма. 

10. Тема 10. 

Хобби, спорт и 

путешествие 

Лексика на тему «Путешествие», «Спорт», «Эмоции». 

Past Perfect and narrative tenses. Прямая и косвенная речь. 

Союзы и соединительные слова и выражения.  

Положительные и отрицательные эмоции. Выражения so, 

such. Написание обзора на фильм или книгу. 

11. Тема 11. 

Внешность и черты 

характера 

Лексика на тему «Внешность», «Черты характера». 

Страдательный залог. Коллокации. Телефонный разговор. 
Эссе «За и против» 

12. Тема 12. 

События и этапы 

жизни 

Лексика на тему «Этапы в жизни», «Семейные 

отношения». Present Perfect Simple and Continuous. Обзор 

времен. Реакция на хорошие и плохие новости. Написание 

заметок и резюме. 

13. Тема 13. 

Страхи и фобии 

Лексика на тему «Страхи и фобии». Условные 

предложения. Вероятности и предположения. Советы и 

сожаления. Обсуждение «Идеальный мир». Герундий и 

инфинитив. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества,  в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов (УК-8). 

Индикаторы достижения  
УК-8.1. Формирует культуру безопасного и ответственного поведения; выявляет 
и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте.  
УК-8.2. Осуществляет действия по предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного  происхождения) на 
рабочем месте, в том числе с применением средств защиты. 

 
2. Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

 особенности педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

 основы просветительской деятельности; 

 основные природные и техносферные опасности, их свойства и 
характеристики. 

 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду; 

 основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и способов 
применения современных средств поражения, основные меры по ликвидации их 

последствий; 
Уметь: 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации; 

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности; 

 применять базовые знания по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» в научно-исследовательской, образовательной и культурно-
просветительской деятельности; 

Владеть: 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); 

 законодательными и правовыми основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды; 
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 требованиями безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; 

 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной 

части учебного плана.  
 

4. Содержание дисциплины  
 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. 

Законодательная 

база безопасности 

жизнедеятельности 

Введение. Основные понятия. Термины и 

определения. Причины проявления опасности. Человек как 

источник опасности. Аксиомы безопасности 

жизнедеятельности. Структура дисциплины и краткая 

характеристика её основных модулей. 

Концепция национальной безопасности и 

демографической политики Российской Федерации – 

основные положения. Вопросы БЖД в законах и 
подзаконных актах. Законодательство о труде (ТК РФ). 

Подзаконные акты по охране труда (ОТ). Нормативно-

техническая документация: единая, межотраслевая, 

предприятий и организаций. Нормы и правила. 

Инструкции по ОТ. ССБТ, стандарты по безопасности 

труда, технические регламенты. Объекты регулирования и 

основные положения. 

Охрана окружающей среды (ООС). Нормативно- 

техническая документация по охране окружающей среды. 

Системы стандартов "Охрана природы".  

Законодательство о безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. Закон Российской Федерации “О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера“. Структура 
законодательной базы – основные законы и их сущность: 

Федеральный закон РФ “О пожарной безопасности”. 

Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных 

ситуациях (БЧС) – Структура и основные стандарты. 

2. Раздел 2. 

Организационные 

вопросы БЖД. 

Система управления БЖД в Российской Федерации, 

в регионах, селитебных зонах, на предприятиях и в 

организациях. Министерства, агентства и службы их 

основные функции, обязанности, права и ответственность в 
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области различных аспектов безопасности.   

Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях- 

российская система управления в чрезвычайных ситуациях 

– система РСЧС, система гражданской обороны – 

сущность структуры, задачи и функции. 

Организация мониторинга, диагностики и контроля 

состояния окружающей среды, промышленной 

безопасности, условий и безопасности труда. 

Государственная экологическая экспертиза и оценка 

состояния окружающей среды, декларирование 

промышленной безопасности, государственная экспертиза 

условий труда, аттестация рабочих мест – понятие, задачи, 
основные функции, сущность, краткая характеристика 

процедуры проведения.  

Аудит и сертификация состояния безопасности. 

Экологический аудит и экологическая сертификация, 

сертификация производственных объектов на соответствие 

требованиям охраны труда – сущность и задачи. 

Планирование работ по ОТ, их стимулирование. 

Виды контроля условий труда: государственный и 

общественный. Аттестация рабочих мест и сертификация 

условий труда. Санитарно-промышленная лаборатория 

предприятия. Метрологическое обеспечение. Регистрация, 

учет и расследование несчастных случаев. Классификация 

несчастных случаев. Особенности расследования несчаст-

ных случаев различных видов. Подготовка и повышение 
квалификации ИТР по БЖД. Ответственность ИТР за 

соблюдение нормативных условий и безопасности 

деятельности подчиненных, соблюдение нормативных 

воздействий производства на окружающую среду. 

Соглашение по охране труда, роль профсоюзов.  

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных 

актах. Министерство по ГО и ЧС. Создание единой 

государственной системы по предупреждению и действиям 

в ЧС. Система управления ГО на предприятии, 

организации оповещения, формирования ГО, порядок их 

создания, обучения, оснащения, их возможности. 

Специализированные формирования на аварийно- и 

экологически опасных объектах. 

3. Раздел 3. 

Человек и 

техносфера. 

Структура техносферы и её основных компонентов. 

Виды техносферных зон: производственная, 

промышленная, городская, селитебная, транспортная, и 

бытовая. Этапы формирования техносферы и её эволюция. 

Типы опасных и вредных факторов техносферы для 

человека и природной среды. Виды опасных и вредных 

факторов техносферы: выбросы и сбросы вредных 

химических и биологических веществ в атмосферу и 

гидросферу акустическое, электромагнитное и радио-
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активное загрязнения, промышленные и бытовые отходы, 

информационные и транспортные потоки. 

Критерии и параметры безопасности техносферы – 

средняя продолжительность жизни, уровень экологически 

и профессионально обусловленных заболеваний. Неизбеж-

ность расширения техносферы. Современные принципы 

формирования техносферы. Безопасность и устойчивое 

развитие человеческого сообщества. 

4. Раздел 4. 

Психофизиологичес

кие и 

эргонометрические 

основы 

безопасности. 

Психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. 

Психические процессы: память, внимание, 

восприятие, мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, 

мотивация. Психические свойства: характер, темперамент, 

психологические и социологические типы людей. Психи-

ческие состояния: длительные, временные, периодические. 

Чрезмерные формы психического напряжения. Влияние 

алкоголя, наркотических и психотропных средств на 

безопасность. Основные психологические причины 

ошибок и создания опасных ситуаций. Особенности 

групповой психологии. Профессиограмма. Инженерная 

психология. Психодиагностика, профессиональная ориен-
тация и отбор специалистов операторского профиля. 

Факторы, влияющие на надёжность действий операторов. 

Виды и условия трудовой деятельности. Виды 

трудовой деятельности: физический и умственный труд, 

формы физического и умственного труда, творческий труд. 

Классификация условий труда по тяжести и напряжён-

ности трудового процесса. Классификация условий труда 

по факторам производственной среды. 

Эргономические основы безопасности. Эргономика 

как наука о правильной организации человеческой 

деятельности, соответствии труда физиологическим и 

психическим возможностям человека, обеспечение 

эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья 

человека. Система“ человек – машина – среда”. Антропо-

метрическая, сенсомоторная, энергетическая, биомехани-
ческая и психофизиологическая совместимость человека и 

машины. Организация рабочего места: выбор положения 

работающего, пространственная компоновка и размерные 

характеристики рабочего места, взаимное расположение 

рабочих мест, размещение технологической и организа-

ционной оснастки, конструкции и расположение средств 

отображения информации. 

Организация рабочего места пользователя компью-

тера и офисной оргтехники. 

5. Раздел 5. 

Идентификация и 

воздействие на 

Классификация негативных факторов среды обита-
ния человека: физические, химические, биологические, 

психофизиологические, Понятие опасного и вредного 
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человека и среду 

вредных и опасных 

факторов. 

фактора, характерные примеры, Структурно-функцио-

нальные системы восприятия и компенсации организмом 

человека изменений факторов среды обитания. 

Естественные системы защиты человека от негативных 

воздействий. Характеристики анализаторов: кожный 

анализатор, осязание, ощущение боли, температурная 

чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, 

обоняние, слух, зрение. Время реакции человека к 

действию раздражителей. Допустимое воздействие 

вредных факторов на человека и среду обитания. Понятие 

предельно-допустимого уровня (предельно допустимой 

концентрации) вредного фактора и принципы его 
установления. Ориентировочно-безопасный уровень 

воздействия. 

Химические негативные факторы (вредные 

вещества). Классификация вредных веществ по видам, 

агрегатному состоянию, характеру воздействия и 

токсичности. Пути поступления веществ в организм 

человека, распределение и превращение вредного вещества 

в нём, действие вредных веществ. Конкретные примеры 

наиболее распространённых вредных веществ и их 

действия на человека. Комбинированное действие вредных 

веществ: суммация, потенцирование, антагонизм, незави-

симость. Комплексное действие вредных веществ. 

Предельно-допустимые концентрации вредных веществ: 

среднесуточная, максимально разовая, рабочей зоны. 
Установление допустимых концентраций вредных веществ 

при их комбинированном действии. Хронические и острые 

отравления, профессиональные и экологически обуслов-

ленные заболевания, вызванные действием вредных 

веществ. Негативное воздействие вредных веществ на 

среду обитания, на гидросферу, почву, животных и 

растительность, объекты техносферы. Основные 

источники поступления вредных веществ в среду 

обитания: производственную, городскую, бытовую. 

Биологические негативные факторы: микроорга-

низмы (бактерии, вируcы), макроорганизмы (растения и 

животные). Классификация биологических негативных 

факторов и их источников. 

Физические негативные факторы. Механические 

колебания, вибрации. 
Основные характеристики вибрационного поля и 

единицы измерения вибрационных параметров. Классифи-

кация видов вибраций. Воздействие вибраций на человека 

и техносферу. Нормирование вибраций, вибрационная 

болезнь. Источники вибрационных воздействий в 

техносфере и их основные характеристики и уровни. 
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Акустические колебания, шум. Источники шумов в 

техносфере. Основные характеристики шумового поля и 

единицы измерения параметров шума. 

Классификация акустических колебаний и шумов. 

Действие шумов на человека. Принципы нормирования 

шумов. Заболевания, в том числе профессиональные. 

Влияние шума на работоспособность человека и его 

производительность труда. 

Электромагнитные излучения и поля. Источники э/м 

полей в техносфере. Основные характеристики электромаг-

нитных излучений и единицы измерения параметров 

электромагнитного поля. Классификация электромагнит-
ных излучений и полей – по частотным диапазонам, 

электростатические и магнитостатические поля. 

Воздействие на человека электромагнитных излучений и 

полей, особенности воздействия электромагнитных полей 

различных видов и частотных диапазонов. Заболевания, 

связанные с воздействием электромагнитных полей. 

Принципы нормирования электромагнитных излучений 

различных частотных диапазонов, электростатических и 

магнитостатических полей. 

Ионизирующее излучение. Естественные и 

техногенные источники ионизирующих излучений. 

Основные характеристики ионизирующего поля – дозовые 

характеристики: поглощённая, экспозиционная, эквива-

лентная. Активность радионуклидов. Природа и виды 
ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих 

излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. 

Принципы нормирования ионизирующих излучений, 

допустимые уровни внешнего и внутреннего облучения – 

дозовые и производные от них.  

Электрический ток. Виды электрических сетей, 

параметры электрического тока и источники электро-

опасности. Напряжение прикосновения, напряжение шага. 

Категорирование помещений по степени электрической 

опасности. Воздействие электрического тока на человека: 

виды воздействия, электрический удар, местные 

электротравмы, параметры, определяющие тяжесть 

поражения электрическим током, пути протекания тока 

через тело человека. Предельно допустимые напряжения 

прикосновения и токи. Влияние вида и параметров 
электрической сети на исход поражения эл/током. 

Статическое электричество и молниезащита. 

Причины накопления зарядов статического электричества. 

Источники статического электричества в природе, в быту, 

на производстве и их характеристики, возникновение 

напряжённости электрического поля, электростатические 

заряды. 
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Опасные механические факторы. Источники 

механических травм, опасные механические движения и 

действия оборудования и инструмента, подъёмное 

оборудование, транспорт. Виды механических травм.  

Опасные термические факторы. Природа 

термических, в том числе, связанных с переохлаждением, 

травм. Классификация средств коллективной защиты 

(CКЗ). Средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Опасные факторы комплексного характера. 

Пожаровзрывоопасность: основные сведения о пожаре и 

взрыве, основные причины и источники пожаров и 

взрывов, опаснные факторы пожара, категорирование 
помещений и зданий по степени взрывопожароопас ности. 

Герметичные системы, находящиеся под давлением: 

классификация герметичных систем, причины 

возникновения опасности герметичных систем. 

Сочетанное действие вредных факторов. Особен-

ности совместного воздействия на человека вредных 

веществ и физических факторов: электромагнитных 

излучений и теплоты; электромагнитных и ионизирующих 

излучений, шума и вибрации. 

6. Раздел 6. 

Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов 

природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения. 

Основные принципы защиты. Cнижение уровня 

опасности и вредности источника негативных факторов 

путём совершенствования его конструкции и рабочего 

процесса, реализуемого в нём. Увеличение расстояния от 

источника опасности до объекта защиты. Уменьшение 

времени пребывания объекта защиты в зоне источника 

негативного воздействия. Установка между источником 

опасности или вредного воздействия и объектом защиты 

средств, снижающих уровень опасного и вредного 

фактора. Применение малоотходных технологий и 

замкнутых циклов. Понятие о коллективных и 

индивидуальных средствах защиты. 

Защита от химических негативных факторов. 

Общие задачи и методы защиты: рациональное 

размещение источника по отношению к объекту защиты, 
локализация источника, удаление вредных веществ из 

защитной зоны, применение коллективных и 

индивидуальных средств очистки и защиты. Защита от 

загрязнения воздушной среды. Вентиляция: cистемы 

вентиляции и их классификация; естественная и 

механическая вентиляция; общеобменная и местная 

вентиляция, приточная и вытяжная вентиляция, их 

основные виды и примеры выполнения. Требования к 

устройству вентиляции. Очистка от вредных веществ 

атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные методы, 

технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. 

Сущность работы основных типов пылеуловителей и 
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газоуловителей. Индивидуальные средства защиты органов 

дыхания. 

Защита от загрязнения водной среды. Основные 

методы, технологии и средства очистки воды от 

растворимых и нерастворимых вредных веществ. 

Сущность механических, физико-химических и 

биологических методов. Разбавление вредных сбросов. 

Понятие предельно допустимых и временно согласованных 

сбросов. 

Методы обеспечения качества питьевой воды и 

водоподготовка. Требования к качеству питьевой воды. 

Методы очистки и обезвреживания питьевой воды. 
Хлорирование, озонирование, ультрофиолетовая и 

термическая обработка. Cорбционная очистка, опреснение 

и обессоливание питьевой воды. Достоинства и недостатки 

методов, особенности применения. Коллективные и 

индивидуальные методы и средства подготовки питьевой 

воды.  

Методы утилизации и переработки антропогенных 

и техногенных отходов. Классификация отходов: бытовые, 

промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные, 

биологические, токсичные – классы токсичности. 

Современные методы утилизации и захоронения отходов. 

Сбор и сортировка отходов. Отходы как вторичные 

материальные ресурсы. Методы переработки и 

регенерации отходов. Примеры вторичного использования 
отходов как метод сохранения природных ресурсов.  

Защита от энергетических воздействий и 

физических полей. Основные принципы защиты от 

физических полей: снижение уровня излучения источника, 

удаление объекта защиты от источника излучения, 

экранирование из лучений – поглощение и отражение 

энергии. Защита от вибраций: основные методы защиты и 

принцип снижения вибрации. Индивидуальные средства 

виброзащиты. Контроль уровня вибрации. Защита от шума. 

Основные методы защиты: cнижение звуковой мощности 

источника шума, рациональное размещение источника 

шума и объекта защиты относительно друг друга, защита 

расстоянием, акустическая обработка помещений, 

звукоизоляция, экранирование и применение глушителей 

шума. Принцип снижения шума в каждом из методов и 
области их использования. Индивидуальные средства 

защиты. Контроль уровня интенсивности звука. 

Защита от электромагнитных излучений, стати-

ческих электрических и магнитных полей. Общие 

принципы защиты от электромагнитных полей. Экраниро-

вание излучений – электромагнитное экранирование, 

магнитостатическое экранирование. Эффективность 
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экранирования. Особенности защиты от излучений 

промышленной частоты. Понятие о радиопрогнозе на 

местности, особенности и требования к размещению 

источников излучения радиочастотного диапазона. 

Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня 

излучений и напряжённости полей различного частотного 

диапазона. 

Защита от ионизирующих излучений. Общие 

принципы защиты от ионизирующих излучений – 

особенности защиты от различных видов излучений 

(гамма, бета и альфа излучения). Особенности контроля 

уровня ионизирующих излучений различных видов. 
Методы и средства обеспечения электробезопас-

ности. Применение малых напряжений, электрическое 

разделение сетей, электрическая изоляция, защита от 

прикосновения к токоведущим частям, защитное 

заземление, зануление, устройства защитного отключения. 

Принципы работы защитных устройств – достоинства, 

недостатки, характерные области применения, особенности 

работы применительно к различным типам электрических 

сетей. Индивидуальные средства защиты от поражения 

электрическим током.  

Защита от статического электричества. Методы, 

исключающие или 

уменьшающие образование статических зарядов: 

методы, устраняющие образующиеся заряды. Молние-
защита зданий и сооружений – типы молниеотводов, 

устройство молниезащиты и требования к её выполнению. 

Защита от механического травмирования. 

Оградительные устройства, предохранительные и блоки-

рующие устройства, механизмы аварийного отключения, 

ограничительные устройства, тормозные устройства, 

системы контроля и сигнализации, дистанционное 

управление. Правила обеспечения безопасности при работе 

с ручным инструментом. Особенности правил техники 

безопасности подъёмного оборудования и транспортных 

средств. 

Обеспечение безопасности систем под давлением. 

Предохранительные устройства и системы, регистрация и 

техническое освидетельствование систем под давлением. 

Анализ и оценивание технических и природных 
рисков. Предмет, основные понятия и аппарат анализа 

рисков. Риск как вероятность и частота реализации 

опасности, риск как вероятность возникновения 

материального, экологического и социального ущерба. 

Качественный анализ и оценивание рисков – предва-

рительный анализ риска, понятие деревьев причин и 

последствий. Количественный анализ и оценивание риска 
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– общие принципы численного оценивания рисков. 

Методы использования экспертных оценок при анализе и 

оценивании риска. Понятие опасной зоны и методология её 

определения. 

Знаки безопасности: запрещающие, предупреждаю-

щие, предписывающие. Указательные, пожарной безопас-

ности, эвакуационные, медицинского и санитарного 

назначения. 

7. Раздел 7. 

Обеспечение 

комфортных 

условий для жизни и 

деятельности 

человека. 

Понятие комфортных или оптимальных условий. 

Взаимосвязь состояния здоровья, работоспособности и 

производительности труда с состоянием условий жизни и 

труда человека, параметрами среды жизнедеятельности 

человека. Основные методы, улучшающие самочувствие и 

работоспособность человека: не превышение допустимых 

уровней негативных факторов и их снижение до 

минимально возможных уровней, рационализация режима 

труда и отдыха, удобство рабочего места и рабочей зоны, 

хороший психологический климат в трудовом коллективе, 

климатические условия в зоне жизнедеятельности, 

оптимальная освещённость и комфортная световая среда. 

Микроклимат рабочей зоны. Механизм теплообмена 
между человеком и окружающей средой. Климатические 

параметры, влияющие на теплообмен. Взаимосвязь 

климатических условий со здоровьем и работоспособ-

ностью человека. 

Терморегуляция организма. Гигиеническое нормиро-

вание параметров микроклимата. Методы обеспечения 

комфортных климатических условий в помещениях: 

системы отопления, вентиляция и кондиционирование, 

устройство, выбор систем и их производительность; 

средства для создания оптимального аэроионного состава 

воздушной среды. Контроль параметров метеоусловий. 

Освещение и световая среда. Влияние состояния 

световой среды на самочувствие и работоспособность 

человека. Характеристики освещения и световой среды. 

Факторы, определяющие зрительный и психологический 
комфорт. Виды, системы и типы освещения. Нормирование 

естественного и искусственного освещения. Искусствен-

ные источники cвета: типы источников света, их основные 

характеристики, достоинства и недостатки, особенности 

применения. Газоразрядные энергосберегающие источники 

света. Светильники: назначение, типы, особенности 

применения. Цветовая среда: влияние цветовой среды на 

работоспособность, утомляемость, особенности формиро-

вания цветового интерьера для выполнения различных 

видов работ и отдыха. Основные принципы организации 

рабочего места для создания комфортных зрительных 

условий и сохранения зрения. Выбор и расчёт основных 
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параметров естественного, искусственного и совмещён-

ного освещения. Контроль параметров освещения. 

8. Раздел 8. 

Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях 

их реализации. 

Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычай-

ных ситуаций: техногенные, природные, военного 

времени. Понятие опасного промышленного объекта, 

классификация опасных объектов. Фазы развития чрезвы-

чайных ситуаций. Основы прогнозирования и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

Пожар и взрыв. Классификация видов пожаров и их 

особенности. Основные причины и источники пожаров и 

взрывов. Опасные факторы пожара. Категорирование 

помещений и зданий по степени взрывопожароопасности. 

Пожарная защита. Пассивные и активные методы защиты. 

Пассивные методы защиты: зонирование территории, 

противопожарные разрывы, противопожарные стены, 

противопожарные зоны, противопожарные перекрытия, 

легкосбрасываемые конструкции, огнепреградители, 

противодымная защита. Активные методы защиты: 

пожарная сигнализация, способы тушения пожара. Огнету-

шащие вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые 

составы. Принципы тушения пожара, особенности и 
области применения. Системы пожаротушения: стационар-

ные водяные установки (спринклерные, дренчерные), 

установки водопенного тушения, установки газового 

тушения, установки порошкового тушения. Первичные 

средства пожаротушения, огнетушители, их основные 

типы и области применения. Классификация взрывчатых 

веществ. Взрывы газовоздушных и пылевоздушных 

смесей. Ударная волна и её основные параметры. 

Радиационные аварии, их виды, основные опасности 

и источники радиационной опасности. Задачи, этапы и 

методы оценки радиационной обстановки. Зонирование 

территорий при радиационном загрязнении территории. 

Понятие радиационного прогноза. Определение возмож-

ных доз облучения и допустимого времени пребывания 

людей в зонах загрязнения. Допустимые уровни облучения 
при аварийных ситуациях. 

Дозиметрический контроль.  

Аварии на химически опасных объектах, их группы и 

классы опасности, основные химически опасные объекты. 

Общие меры профилактики на ХОО. Химически опасная 

обстановка. Зоны химического заражения. Химический 

контроль и химическая защита. 

Способы защиты персонала, населения и территорий 

от химически опасных веществ. 

Гидротехнические аварии. Основные опасности и 

источники гидротехнических и гидродинамических 

аварий. 
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Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды 

оружия массового поражения, их особенности и 

последствия его применения. Ядерный взрыв и его 

опасные факторы. 

Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, 

атмосферные явления, их краткая характеристика, 

основные параметры и методы защиты. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Организация защиты в мирное и военное время, способы 

защиты, защитные сооружения, их классификация. 

Противорадиационные укрытия. Укрытие в приспособ-

ленных и специальных сооружениях. Особенности и 
организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия медицинской защиты. Средства индивиду-

альной защиты и порядок их использования. Способы 

обеспечения психологической устойчивости населения в 

ЧС. 

Устойчивость функционирования объектов эконо-

мики в чрезвычайных ситуациях. Понятие об устойчивости 

объекта. Факторы, влияющие на устойчивость функцио-

нирования объектов. Способы повышения устойчивости 

функционирования объектов в ЧС. 

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных 

ситуаций. Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, 

правила поведения и обеспечения личной безопасности. 

Формы реакции на экстремальную ситуацию. Психоло-
гическая устойчивость в экстремальных ситуациях.  

Спасательные работы при чрезвычайных ситуа-

циях. Основы организации аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. Способы ведения спасательных 

работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. 

Основы медицины катастроф. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения  
УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 
соблюдает нормы здорового образа жизни. 

УК-7.2. Использует основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровье-сберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий 
реализации конкретной профессиональной деятельности. 

УК-7.3. Определяет личный уровень сформированности показателей 
физического развития и физической подготовленности 

 
2. Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

основы теории и методики физической культуры и спорта, необходимых 
для самостоятельного методически правильного физического воспитания и 

укрепления здоровья. 
Уметь: 

самостоятельно подбирать и применять методы и средства физической 
культуры для формирования и совершенствования основных физических качеств 
и двигательных навыков. 

Владеть: 
принципами, средствами и методами физической культуры для построения 

учебно-тренировочных занятий по физические культуры для обеспечения 
социальной и профессиональной деятельности. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 
Дисциплина «Физическая культура» относится к обязательной части 

учебного плана.  
 

4. Содержание дисциплины  
 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Современное состояние физической культуры и 

спорта. Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». Физическая культура 

личности. Деятельностная сущность физической культуры 
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студентов. в различных сферах жизни. Ценности физической 

культуры. Физическая культура как учебная дисциплина 

высшего профессионального образования и целостного 

развития личности. Ценностные ориентации и отношение 

студентов к физической культуре и спорту. Основные 

положения организации физического воспитания в высшем 

учебном заведении. 

2. Тема 2. Социально-

биологические 

основы физической 

культуры. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие 

природных и социально экологических факторов на 

организм и жизнедеятельность человека. Средства 

физической культуры и спорта в управлении совершен-

ствованием функциональных возможностей организма в 

целях обеспечения умственной и физической деятель-

ности. Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под 

воздействием направленной физической тренировки. 

Двигательная функция и повышение устойчивости 

организма человека к различным условиям внешней. 

3. Тема 3. 

Основы здорового 

образа жизни 

студента. 

Физическая 

культура в 

обеспечении 

здоровья. 

Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и 

его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов 

и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и 

его составляющие. Личное отношение к здоровью как 

условие формирования здорового образа жизни. Основные 

требования к организации здорового образа жизни, 

физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни. 

4. Тема 4. 

Психофизиологичес

кие основы учебного 

труда и 

интеллектуальной 

деятельности. 

Средства 

физической 

культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студента. Динамика 

работоспособности студентов в учебном году и факторы, 

ее определяющие. Основные причины изменения 

психофизического состояния студентов в период экзаме-

национной сессии, критерии нервно-эмоционального и 

психофизического утомления. Особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации работо-

способности, профилактики нервно-эмоционального и 

психофизического утомления студентов, повышения 

эффективности учебного труда. 

5. Тема 5. 

Общая физическая и 

специальная 

подготовка в 

системе физического 

воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы 

физического воспитания. Основы обучения движениям. 

Основы совершенствования физических качеств. Форми-

рование психических качеств, в процессе физического 

воспитания.  

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

Специальная физическая подготовка. Спортивная 

подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности 
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спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. 

Значение мышечной релаксации. Возможность и условия 

коррекции физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической 20 культуры и спорта в 

студенческом возрасте. Формы занятий физическими 

упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как 

основная форма обучения физическим упражнениям. 

Структура и направленность учебно-тренировочного. 

6. Тема 6. 

Основы методики 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 

занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий. 

Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер 

содержания занятий в зависимости от возраста. 

Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

Планирование и управление самостоятельными занятиями. 

Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий улиц разного возраста. 

Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Гигиена самостоятельных 

занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоя-
тельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 

7. Тема 7. 

Спорт. 

Индивидуальный 

выбор видов спорта 

или систем 

физических 

упражнений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и 

задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. 

Особенности организации и планирования спортивной 

подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство 

и метод общей физической, профессионально-прикладной, 

спортивной подготовки студентов. Система студенческих 

спортивных соревнований. Общественные студенческие 

спортивные организации. Олимпийские игры и 

Универсиады. Современные популярные системы 
физических упражнений. Мотивация и обоснование 

индивидуального выбора студентом вида спорта или 

системы физических упражнений для регулярных занятий. 

Краткая психофизиологическая характеристика основных 

групп видов спорта и систем физических упражнений. 

8. Тема 8. Особенности 

занятий избранным 

видом спорта или 

системой 

физических 

упражнений. 

Краткая историческая справка. Характеристика 

особенностей воздействия данного вида спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и 

подготовленность, психические качества и свойства 

личности. Модельные характеристики спортсмена 
высокого класса. Определение цели и задач спортивной 

подготовки (или занятий системой физических 

упражнений) в условиях вуза. Возможные формы 

организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и 

оперативное планирование подготовки. Основные пути 

достижения необходимой структуры подготовленности 

занимающихся. Контроль за эффективностью трениро-
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вочных занятий. Специальные зачетные требования и 

нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному 

виду спорта или системе физических упражнений. 

Календарь студенческих соревнований. Спортивная 

классификация и правила спортивных соревнований в 

избранном виде спорта. 

9. Тема 9. 

Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при 
регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Врачебный контроль, его содержание. 

Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, 

его основные методы, показатели и дневник самоконтроля. 

Использование методов стандартов, антропометрических 

индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-

тестов для оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, физической 

подготовленности. Коррекция содержания и методики 

занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению(УК-10). 
Индикаторы достижения  

УК-10.1. Имеет представление о действующих правовых нормах, 
регламентирующих борьбу с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; о способах профилактики коррупции и формирования 
нетерпимого отношения к ней; 

УК-10.2. Предупреждает коррупционные риски в профессиональной 

деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную 
деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям; 

УК-10.3. Умеет правильно анализировать, толковать и применять нормы 
права в различных сферах социальной деятельности, а также в сфере 

противодействия коррупции 
 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 предмет права, основные понятия и категории юриспруденции,  

 роль права в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности;  
Уметь: 

 свободно оперировать юридическими понятиями и категориями,  

 логически грамотно выражать свою точку зрения по государственно -

правовой проблематике,  

 аргументированно обосновывать свою позицию при помощи норм 

права,  

 также определять оптимальные способы защиты своих прав и 

законных интересов.  
Владеть: 

 навыками анализа различных правовых ситуаций в своей 

профессиональной деятельности; 

 навыками постановки экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом 
правовых возможностей; 

 навыками оценки своих поступков, и поступков окружающих с точки 

зрения норм права;  

 навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета и действующего законодательства. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части учебного 
плана.  

 

4. Содержание дисциплины  
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Теория права. 

Причины и условия происхождения права. Различные 

подходы к пониманию сущности права. Признаки права. 

Функции права. 

Принципы права: понятие и их роль в правовом 

регулировании. Нормативное закрепление общеправовых 

и отраслевых принципов права. Норма права: понятие, 
признаки, структура, виды. 

Понятие формы (источников права). Система права 

и система законодательства. Правоотношение: понятие, 

признаки, классификация. Характеристика субъектов 

правоотношения (правосубъектность, правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность). Объект правоотно-

шения. Содержание правоотношения. Понятие правонару-

шения, их виды. Причины совершения правонарушений. 

Состав правонарушения. Объект правонарушения. Харак-

теристика объективной стороны правонарушения. 

Субъект правонарушения. Субъективная сторона право-

нарушения. Понятие вины и ее формы.  

Понятие, признаки, цели юридической ответствен-

ности. Принципы применения юридической ответствен-
ности. Виды юридической ответственности. 

2. Тема 2. 

Конституционное 

право. 

Предмет и метод конституционного права. Консти-

туционно-правовые отношения: понятие, признаки, 

объекты, виды. Субъекты конституционно-правовых 

отношений. Особенности норм конституционного права. 

Конституция РФ и ее место в правовой системе России. 

Социальные и юридические свойства Конституции РФ. 

Проблемы соотношения федеральной Конституции и 

конституций республик в составе РФ. Понятие конститу-

ционного строя РФ и его основы (федерализм, народо-
властие, республиканская форма правления; признание 

человека его прав и свобод высшей ценностью в 

обществе; верховенство права; разделение властей; 

суверенитет государства и др). Конституционный статус 

личности. Гражданские права и свободы. Политические 

права и свободы. Экономические, социальные и 

культурные права и свободы. Конституционные 

обязанности. Понятие, виды избирательных систем. 
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Источники избирательного права. Принципы избиратель-

ного права. Общая характеристика избирательного 

процесса.  

Конституционные основы организации и деятель-

ности органов государственной власти в РФ. Президент 

РФ. Конституционно-правовой статус Федерального 

собрания РФ. Правительство РФ и его место в механизме 

организации власти. Конституционные принципы право-

судия. Система судебных органов. Понятие и общие 

принципы организации местного самоуправления в РФ. 

3. Тема 3. 

Административное 

право. 

Предмет, метод административного права. Источ-

ники административного права. Органы исполнительной 

власти: понятие, правовой статус, виды. Понятие 

государственного управления. Сферы государственного 

управления. Государственная служба в РФ: понятие, 

принципы. Виды государственных должностей. Порядок 

прохождения государственной службы. Понятие и виды 

правовых актов в сфере государственного управления. 

Понятие и основные черты административной ответ-

ственности. Характеристика состава административного 

правонарушения как основания применения мер 
ответственности. Понятие, виды административных 

взысканий. Процедура наложения административного 

взыскания.  

4. Тема 4.  

Финансовое право. 

Финансы, финансовая система и финансовая 

деятельность. Предмет, метод и источники финансового 

права. Система финансового права. 

Бюджетное право как подотрасль финансового 

права. Бюджет. Понятие и принципы бюджетного 

устройства в РФ. Значение Бюджетного кодекса РФ в 

регулировании бюджетных отношений. Понятие и 
участники бюджетного процесса. Стадии бюджетного 

процесса (составление проекта бюджета; рассмотрение и 

утверждение проекта бюджета, исполнение и контроль за 

исполнением бюджета; составление, рассмотрение, 

утверждение отчета об исполнении бюджета). Ответ-

ственность за нарушение бюджетного законодательства.  

Налоговое право как подотрасль финансового права. 

Налоги: понятие, значение, виды. Отличие налогов от 

сборов. Характеристика основных (обязательных) элемен-

тов закона о налоге. Принципы и основания привлечения 

к ответственности за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. Правовые основы банковской системы 

РФ. Особенности правового статуса Центрального банка 

РФ. 

5. Тема 5.  

Гражданское право. 

Предмет гражданского права. Особенности метода 

гражданско-правового регулирования. Гражданский 

кодекс РФ - "конституция" рыночных отношений. 
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Граждане как субъекты гражданского права. Гражданская 

правоспособность. Гражданская дееспособность (полная, 

частичная, неполная, ограниченная). Недееспособность 

граждан. Эмансипация несовершеннолетних. Опека и 

попечительство. Патронаж.  

Юридические лица: понятие, виды. Характеристика 

отдельных организационно-правовых форм юридического 

лица. Реорганизация и прекращение деятельности 

юридических лиц. Несостоятельность (банкротство): 

общие положения. Особенности банкротства кредитных 

организаций. Понятие, содержание, виды права собст-

венности. Основания приобретения права собственности. 
Основания прекращения права собственности. Защита 

права собственности. 

Договоры и обязательства в гражданском праве. 

Процедура заключения гражданско-правового договора. 

Система гражданско-правовых договоров. Способы 

обеспечения исполнения обязательств.  

Гражданско-правовая ответственность: понятие, 

особенности. Виды гражданско-правовой ответственности 

(долевая, солидарная, субсидиарная). Условия привле-

чения к гражданско-правовой ответственности. Исковая 

давность. 

Наследование: понятие, виды, основные категории. 

Наследование по закону. Наследование по завещанию. 

Принятие и отказ от наследства.  

6. Тема 6. 

Семейное право. 

Предмет, метод, источники семейного права. 

Понятие и признаки брака. Семья. Условия 

вступления в брак. Последствия нарушения условий 

вступления в брак. Оформление брака. Фиктивный брак. 

Способы расторжения брака. Права и обязанности 

супругов. Имущество супругов. Брачный контракт. 

Алименты. Личные права и обязанности родителей и 

детей. Права и обязанности родителей и детей по поводу 

имущества. Алиментные обязательства родителей и детей. 

7. Тема 7. 

Трудовое право. 

Трудовое право как отрасль права: предмет, метод, 

источники. Граждане, работодатели, трудовой коллектив, 

профсоюзы как субъекты трудового права. Правила 

приема на работу. Трудовой договор: понятие, 

содержание, отличие от гражданско-правового договора. 

Изменение трудового договора. Прекращение трудового 

договора (по инициативе работника, работодателя, 

третьих лиц). 

Понятие рабочего времени и его виды. Понятие и 

виды времени отдыха. 

Дисциплина труда. Меры поощрения. Понятие 
дисциплинарной ответственности, виды дисциплинарных 

взысканий. Процедура привлечения к дисциплинарной 
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ответственности. Материальная ответственность: понятие 

и виды. Ограниченная материальная ответственность. 

Полная материальная ответственность. Порядок возме-

щения ущерба. Трудовые споры. Порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

8. Тема 8. 

Уголовное право. 

Предмет, метод, источники уголовного права. 

Преступление: понятие, признаки. Характеристика 
состава преступления. Соучастие в преступлении. Харак-

теристика обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. Понятие и цели наказания. Система наказаний. 

Процедура назначения наказаний. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность. Условное 

осуждение. Судимость. 

9. Тема 9. 

Правоохранитель-

ные органы. 

Понятие и система правоохранительных органов 

Российской Федерации. Прокуратура: система, задачи, 

функции. Полномочия органов внутренних дел. 

Адвокатура: задачи, функции, способы оказания 
юридической помощи юридическим и физическим лицам. 

Нотариат. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности (УК-9); 
Индикаторы достижения  

УК-9.1. Обладает знаниями о базовых принципах функционирования 
экономики и экономического развития, целях и формах участия государства в 

экономике 
УК-9.2. Воспринимает и анализирует, критически оценивает информа-

цию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений 

 

 формирование общепрофессиональных компетенци: 

 Способен осуществлять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной среде на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения 

понятийного аппарата по профилю деятельности (ОПК-1); 
Индикаторы достижения 

ОПК-1.1. Владеет общенаучной и политологической терминологией. 
ОПК-1.2. Применяет современный понятийно- категориальный аппарат 

социальных и гуманитарных наук в его комплексном контексте 
(геополитическом, социально- экономическом, культурно-гуманитарном) и 

историческом развитии на государственном и иностранном(ых) языках. 
ОПК-1.3. Организует и устанавливает контакты в ключевых сферах 

политической деятельности на государственном и иностранном(ых) языках. 
ОПК-1.4. Использует основные стратегии, тактические приемы и техники 

аргументации с целью последовательного выстраивания позиции 
представляемой стороны. 

ОПК-1.5. Применяет переговорные технологии и правила медиативного 
поведения в мультикультурной профессиональной среде. 

 ОПК-5. Способен формировать дайджесты и аналитические материалы 

общественно-политической направленности по профилю деятельности для 

публикации в научных журналах и средствах массовой информации 
Индикаторы достижения  

ОПК-5.1. Участвует в подготовке текстов различной жанрово-
стилистической принадлежности (дайджесты, аналитические материалы 

общественно-политической направленности по профилю деятельности для 
публикации в СМИ и научных журналах) требуемого объёма. 

ОПК-5.2. Отбирает и анализирует материалы общественно- политической 

направленности публикации в СМИ с учетом особенностей целевой аудитории. 
ОПК-5.3. Владеет методологией написания, знает требования к структуре и 

оформлению текстов различной жанрово-стилистической принадлежности. 
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2.  Результаты освоения образовательной программы:  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Основные положения и методы экономической науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в российском 

законодательстве.  

Уметь: Использовать экономические знания для понимания движущих сил 

и закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых 

проблем и процессов, решение социальных и профессиональных задач; находить 

эффективные организационно-управленческие решения. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: Навыками постановки 

экономических и управленческих целей и их эффективного достижения, исходя 

из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных 

результатов. 

 

3.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Экономика» относится к обязательной части учебного плана 

 
4.  Содержание дисциплины  
 

Модуль 1. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика 
Тема 1. Предмет экономической теории и методы экономического анализа. 

Возникновение и развитие экономической науки. Предмет и метод 
экономической науки. Функции экономической теории.  

Тема 2. Общие закономерности экономической организации производства. 
Экономические ресурсы и их виды. Производственные возможности экономики. 

Хозяйственная деятельность и её организация. Основные типы экономических 
систем. 

Тема 3. Собственность и формы предпринимательства. Собственность как 

экономическая категория. Предпринимательство,  его основные признаки. 
Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 4. Современное рыночное хозяйство. Возникновение рыночной 
экономики. Категория стоимости и полезности в рыночной экономике. 

Сущность, функция и структура рынка. Модели рынка (совершенной и 
несовершенной конкуренции). Антимонопольная политика государства.  

Тема 5. Спрос и предложение. Спрос и факторы его определяющие. 
Предложение и факторы его определяющие. Взаимодействие спроса и 

предложения. Ценовое равновесие. Эластичность и её виды. Практическое 
значение эластичности. 

Тема 6. Потребительское поведение в рыночных условиях. Общая и 
предельная полезность блага. Бюджетное поле. Бюджетные ограничения. 
Кривые безразличия. Карта безразличия. Равновесие потребителя. 
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Тема 7. Издержки и результаты производства фирмы. Фонды предприятия. 
Издержки производства: сущность, виды, значение. Равновесие фирмы (в 

условиях совершенной и несовершенной конкуренции). Доход и прибыль 
фирмы. 

Тема 8. Рынки факторов производства. Особенности спроса на факторы 

производства и их предложения. Рынок земли. Цена земли и рента. Рынок 
капитала. Процент и прибыль. Рынок труда. Заработная плата. Факторы спроса и 

предложения на рынке труда. Воздействие на рынок труда внерыночных 
элементов (роль профсоюзов и государства). 

 
Модуль 2.  Макроэкономика 

Тема 9. Национальная экономика: цели и результаты. Макроэкономика: 
сущность, основные цели. Макроэкономические показатели (ВВП, НД, ЛД, 

РЛД). Методы подсчёта. Дефлятор ВВП. Система национальных счетов, её 
применение в РФ. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос (AD), 

совокупное предложение (AS): факторы их определяющие. 
Тема 10. Потребление, сбережения и инвестиции. Потребление и 

сбережение национального дохода, средняя и предельная склонности к 
потреблению и сбережению. Факторы, влияющие на потребление населения. 
Инвестиции: сущность, роль. Эффекты мультипликации и акселерации. 

Парадокс бережливости. 
Тема 11. Макроэкономическая нестабильность. Экономический рост: 

сущность, источники, типы. Факторы экономического роста, показатели. 
Цикличность как всеобщая форма развития рыночной экономики. 

Антициклическая политика. Инфляция: сущность, причины, виды. Показатели, 
типы, социально-экономические последствия инфляции. Безработица: сущность, 

виды, показатели. Закон Оукена. 
Тема 12. Денежно-кредитная система и монетарная политика. Сущность, 

функции и формы денег. Денежное обращение: сущность, роль, эволюция. 
Денежная масса и виды денежных агрегатов. Кредит: сущность, формы, 

принципы, функции, экономическая роль. Банки: содержание, роль, виды, 
функции, банковская прибыль. Рынок ценных бумаг. Денежно-кредитная 
(монетарная) политика: содержание, цели, объекты, основные инструменты.  

Тема 13. Финансовая система и фискальная политика. Финансовая 
система: содержание, объекты, субъекты, основные звенья. Государственный 

бюджет. Сущность, структура. Дефицит государственного бюджета. Налоги: 
сущность, виды, типы, функции, роль в регулировании рыночной экономики. 

Кривая Лаффера. Государственный долг. Виды, источники, последствия, пути 
преодоления. 

Тема 14. Государственное регулирование рыночной экономики. Экономи-
ческая роль государства. Необходимость государственного регулирования 

экономики. Минимально необходимые и максимально допустимые границы 
государственного вмешательства. Государственное регулирование экономики в 

системе рыночных отношений: основные цели, инструменты и методы. 
Кейнсианские и монетаристские методы регулирования экономики. Социальная 
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политика государства. Доходы населения и источники их формирования. 
Качество жизни. Потребительский бюджет. Неравенство доходов. Кривая 

Лоренца. Проблема бедности. 
Тема 15. Мировая экономика и международные экономические отношения. 

Мировое хозяйство. Международная торговля: сущность, причины 

возникновения, последствия. Международное разделение труда: формы 
проявления, тенденции развития в XXI веке. Международная миграция 

капитала: сущность, этапы и факторы развития. Международная валютная 
система и её эволюция.  
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенциb): 

 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
(УК-1); 

Индикаторы достижения  
УК-1.1. Находит и критически оценивает информацию, необходимую для 

решения задачи. 
УК-1.2. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.3. Предлагает различные варианты решения задачи, оценивая их 
последствия. 

УК-1.4. Формулирует собственную гражданскую и мировоззренческую 
позицию с опорой на системный анализ философских взглядов и исторических 

закономерностей, процессов, явлений и событий. 
 

 формирование общепрофессиональной компетенции: 

 Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержа-
тельно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также 

смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю 
деятельности (ОПК-3); 

Индикаторы достижения 
ОПК-3.1. Использует методики систематизации и статистической обработ-

ки потоков информации, интерпретации содержательно значимых эмпирических 
данных. 

ОПК-3.2. Выделяет смысловые конструкции в первичных источниках и 
оригинальных текстах с использованием основного набора прикладных методов. 

ОПК-3.3. Обнаруживает корреляционные и каузальные зависимости между 
явлениями. 

ОПК-3.4. Систематизирует смысловые конструкции, делает обобщения, 

концептуализирует выводы. 
 

 формирование профессиональной компетенции: 

 Способен применять политологические доктрины и теории для анализа 
политологических проблем и разработки практических рекомендаций (ПК-1). 

Индикаторы достижения 
ПК-1.1. Применяет ключевые политологические   понятия и категории к 

анализу конкретной социально-политической ситуации. 
ПК-1.2. Выявляет основные допущения и ограничения политологических 

теорий и концепций к конкретной социально- политической ситуации. 
ПК-1.3. Применяет основные положения политологических теорий для 

выработки практических рекомендаций. 
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2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные формы абстрактного мышления 

 правила совершения логических операций 

 правила аргументации 

 основные ошибки аргументации 

 роль и значение логики в формировании логической культуры мышления. 

Уметь: 

 осуществлять логические операции с формами абстрактного мышления  

 строить аргументацию в соответствии с правилами 

 распознавать и устранять логические ошибки и ошибки аргументации 

 аргументировано и доказательно отстаивать свои позиции и интересы  

 использовать требования логических законов в сфере своей 

профессиональной деятельности 
Владеть: 

 законами, правилами, принципами и требованиями логики для логико-

методологического анализа всех видов знаний и социальных явлений 

 навыками осуществления логических операций 

 навыками ведения полемики 

 навыками доказательства, опровержения и построения вопросов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Логика. Теория аргументации» относится к обязательной 
части учебного плана.  

 

4. Содержание дисциплины  
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Логика как 

философская наука. 

Представление об 

истории логики. 

Понятие о логике как науке. Объект и предмет науки 

логика. Мышление как объект логики: происхождение и 

сущность мышления, его роль в познавательной и 

практической деятельности людей. Мышление и язык. 

Логика как наука о формах и законах правильного 

мышления, ведущего к истине. Основные формы 

мышления (логические формы): понятие, суждение, 

умозаключение. Символическое выражение структуры 

мысли. Истинность и правильность мышления: понятие об 

определенности, непротиворечивости, последовательности 

и обоснованности (доказательности). 

2. Тема 2. 

Законы логики. 

Логические законы: объективность и логические 

требования, вытекающие из них. Закон тождества и его 
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значение для правильности мышления. Закон 

противоречия: соотношение логического противоречия и 

объективных диалектических и его значение для 

правильного мышления. Закон достаточного основания и 

его теоретическое и практическое значение. Взаимосвязь и 

взаимодействие законов логики в практике противоречий 

действительности. Закон исключенного третьего и его 

теоретическое и практическое значение. Взаимосвязь и 

взаимодействие законов логики в практике мышления. 

3. Тема 3. 

Понятие как 

логическая форма. 

Логические 

операции с 

понятием. 

Возникновение и сущность понятия. Понятие и слово. 

Содержание и объем понятия: закон обратного отношения. 

Виды понятий и отношения между ними. Логические 

операции с понятиями: ограничение, деление и обобщение. 

Предел ограничения и обобщения. Деление понятий: роль 

в науке и практической деятельности. Деление и 

классификация. Виды, правила и ошибки деления. Природа 

определения. Основные виды, правила и ошибки в 

определении. Роль понятий в теоретическом и 

практическом освоении мира. 

4. Тема 4. 

Суждение как 

логическая форма. 

Логические операции 

с суждением. 

Происхождение и сущность суждения, его значение в 

познавательной и практической деятельности. Суждение и 

предложение. Структура суждения. 

Классификация суждений: простые суждения и их виды. 

Деление суждения по характеру предиката, по количеству 

и качеству, по модальности. Преобразования простых 

суждений: обращение, превращение, противопоставление 

предикату. «Логический квадрат» в простых суждениях. 

Сложные суждения и их виды: конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция. Матрицы истинности ложно-

сти сложных суждений. 

5. Тема 5. 

Умозаключение как 

логическая форма. 

Происхождение и сущность умозаключения, его роль в 

теоретической и практической работе. Структура 

умозаключения. Виды умозаключений: дедуктивное, 

индуктивное. Дедукция: виды дедуктивных умозаклю-

чений:  

непосредственные и опосредованные. Непосредственные 

умозаключения: логика решения, преобразование и 

логический квадрат суждений. Опосредованные умозаклю-

чения: простой категорический силлогизм (ПКС) и его 

аксиома. Общие правила ПКС, его фигуры и модусы. 

Особые правила фигур ПКС. Сокращенные, сложные и 
сложно-сокращенные силлогизмы. 

Дедуктивные умозаключения из сложных суждений и их 

виды: условные и разделительные. Индукция: виды 

индукции (полная и неполная, популярная и науч-

ная).Методы индуктивного умозаключения: сходства, 

единственного различия, сопутствующих изменений, 

остатков. 
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Традукция: виды аналогий. Правила и ошибки традук-

тивного умозаключения. Взаимосвязь и роль различных 

видов. 

6. Тема 6. 

Логические 

операции с 

умозаключением. 

Формальные преобразования суждений. Превращение. 

Обращение. Противопоставление предикату. Простой 

категорический силлогизм. Аксиома силлогизма. Нахожде-

ние терминов и посылок. Общие правила категорического 
силлогизма. Фигуры и модусы простого категорического 

силлогизма. Особые правила фигур. Модусы 

категорического силлогизма. Энтимема.  

7. Тема 7. 

Индуктивные 

умозаключения. 

Индукция и аналогия как виды вероятностных суждений. 

Индуктивные методы установления причинных связей. 

Виды аналогий. Логические правила умозаключения по 

аналогии. Критика силлогистики. Определение индукции. 

Индуктивные методы Бэкона-Милля. 

8. Тема 8. 

Теоретические 

основы 

аргументации. 

Логические основы теории аргументации. Определение 

доказательства и опровержения. Структура доказательства: 

тезис, аргументы, форма доказательства. Прямое и 

косвенное доказательство. Генетические доказательства. 

Логические основы аргументации. Логическое доказатель-

ство, его связь с процессами получения выводного знания. 

Логическая структура доказательства. Требования, 

предъявляемые к элементам доказательства. Виды дока-

зательств. Сущность опровержения. Связь опровержения и 

доказательства. Опровержение тезиса, аргументов и 

демонстрации. Логические правила и основные ошибки 
доказательства и опровержения. Роль доказательства и 

опровержения в познавательном процессе.  

9. Тема 9. 

Логика вопросов и 

ответов. Виды 

вопросов. 

Вопрос как особая логическая форма. Вопросно-ответная 

ситуация и разрешение проблемы неполноты информации. 

Типология вопросов и типология ответов. Логическая 

структура вопросов и ответов. Виды вопросов. 
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1. Целью дисциплины является:  

 формирование универсальных компетенций: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач  (УК-1); 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач  (УК-2). 

Индикаторы достижения:  
- находит и критически оценивает информацию, необходимую для 

решения задачи (УК-1.1); 
- сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений (УК-1.2); 
- оценивает потребность в ресурсах и планирует их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности (УК-2.2). 
 

 формирование профессиональных компетенций: 

- способен решать научные задачи исследования политических процессов 

и отношений (ПК-2); 
- способен работать в рамках политологического (политического) проекта 

в качестве исполнителя и руководителя нижнего звена (ПК-3). 
Индикаторы достижения:  

- самостоятельно оформляет результаты проведенных научных и 
прикладных исследований в различных жанрах (включая обзоры, аналитические 

записки, отчеты, публикации по социально- политической тематике и т.д.), в 
зависимости от целевой аудитории, выступает с устным докладом на 
конференции с основными выводами исследования (ПК-2.4); 

- выполняет организационно-технические функции и вспомогательные 
задачи (сбор и систематизация необходимой информации, анализ исходных 

данных, оформление предварительной заявки, включая технические задания для 
исполнителей) в ходе реализации политологического (политического) проекта 

под руководством опытного специалиста (ПК-3.1). 
 

2. Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- основные методы статистики в исследованиях по социально-

экономической и социально-политической тематике: выборочный метод, сводку 
и группировку данных, средние и относительные величины, показатели 

вариации, коэффициенты корреляции; 
- возможности и ограничения использования количественных методов в 

исследованиях. 
Уметь: 

- решать основные задачи по процедуре контент-анализа текстов и 
основным подходам к моделированию процессов и явлений; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

- выбирать методически верные способы решения конкретных 
исследовательских проблем, работая со стандартными пакетами статистических 

программ; 
- использовать методики проведения выборочного исследования.  
Владеть: 

- способами статистической обработки данных на компьютере с помощью 
стандартных программ; 

- навыками правильного оформления таблиц и построения графиков, 
которые представляют собой важный инструмент систематизации первичных 

данных и наглядного представления количественной информации.  
 

3.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 
Дисциплина «Методы статистического анализа данных в общественных 

науках» относится к обязательной части учебного плана.   
 

4.  Содержание дисциплины  
 

№ 
Наименование 

 раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Основные понятия, 
предмет и методы 

дисциплины. 

История развития статистики как общественной науки. 
Предмет, метод и задачи статистики. Организация 
государственной статистики в РФ. Понятие, способы 
проведения статистического наблюдения. Формы 
наблюдений. Понятие и виды группировки статистических 
данных. Вариационные и атрибутивные ряды распреде-
ления. 

2. Система 
статистических 

показателей. Оценка 
вариации 

количественных 
признаков 

статистической 
совокупности. 

Классификация, виды и типы показателей. Абсолютные, 
относительные показатели. Средние величины. Показатели 
вариации. Вариация альтернативного признака. Статисти-
ческий анализ вариационных рядов распределения. 
Характеристика закономерностей рядов распределения. 

3. Выборочный метод 
в статистических 

исследованиях 

Основные организационные формы и виды выборочного 
статистического наблюдения. Понятие выборочного 
статистического исследования. Определение ошибки 
выборки и ошибки доли. Расчет численности выборочной 
совокупности. 

4. Статистические 
методы изучения 

взаимосвязи 
явлений 

Взаимосвязи социально-политических явлений и необхо-
димость их статистического изучения. Функциональные 
зависимости и статистический анализ связей. Корреля-
ционный анализ. Регрессионный анализ. Критерии 
согласия. Анализ взаимосвязей качественных признаков. 

5. Статистический 
анализ временных 

рядов 

Понятие и виды рядов динамики. Статистические методы 
прогнозирования социально-политических явлений. 
Статистическое изучение сезонных колебаний. Классифи-
кация индексов. Индексный анализ в статистике. 
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1. Целью дисциплины является:  

 формирование общепрофессиональной(ых) компетенции(й): 

 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 

Индикаторы достижения 
ОПК-2.1. Использует информационно-коммуникационные технологии и 

программные средства для поиска, обработки          больших объемов информации по 
поставленной проблематике на основе стандартов и норм, принятых в 
профессиональной среде, и с учетом требований информационной безопасности. 

ОПК-2.2. Осваивает рациональные приемы и способы самостоятельного 
поиска информации, владеет навыками информационно-поисковой  работы для 

научных работ. 
ОПК-2.3. Самостоятельно каталогизирует и классифицирует накопленный 

массив информации и формирует структурированные  и неструктурированные 
базы данных. 

ОПК-2.4. Умеет работать с электронными ресурсами  научной библиотеки. 
ОПК-2.5. Знает основы информационной безопасности. 

ОПК-2.6. Владеет основами информационно-библиографической куль-
туры. 

 

 формирование профессиональной(ых) компетенции(й): 

 Способен работать в рамках политологического (политического) 

проекта в качестве исполнителя и руководителя нижнего звена (ПК-3). 
Индикаторы достижения 

ПК-3.1. Выполняет организационно-технические  функции и вспомогатель-
ные задачи (сбор и систематизация необходимой информации, анализ исходных 

данных, оформление предварительной заявки, включая технические задания для 
исполнителей) в ходе реализации политологического (политического) проекта 
под руководством опытного специалиста. 

ПК-3.2. Принимает участие  в разработке плана реализации политологи-
ческого (политического) проекта, с последующей оценкой ожидаемого 

результата проекта и затрачиваемых ресурсов. 
ПК-3.3. Готовит пояснительные записки в процессе реализации политоло-

гического (политического) проекта. 
ПК-3.4. Готовит отчетную документацию по итогам реализации проекта, 

участвует в защите политологического (политического) проекта. 
 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- информационно-коммуникационные технологии и программные средства 

для поиска; 

- рациональные приемы и способы самостоятельного поиска информации,  
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- основы информационной безопасности; 
Уметь: 

- самостоятельно каталогизировать и классифицировать накопленный 
массив информации и формировать структурированные  и неструктурированные 
базы данных. 

- работать с электронными ресурсами научной библиотеки; 
Владеть: 

- основами информационно- библиографической культуры. 
- организационно-техническими  функциями и вспомогательными 

задачами (сбор и систематизация необходимой  информации, анализ исходных 
данных, оформление предварительной заявки, включая технические задания для 

исполнителей) в ходе реализации политологического (политического) проекта 
под руководством опытного специалиста. 

- навыками информационно-поисковой  работы для научных работ. 
 

3.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Информационные технологии в политической деятельности» 
относится к обязательной части учебного плана.  

 

4. Содержание дисциплины  
 

№ 

Наименование   

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Информационные 

ресурсы в 

политической 

деятельности. 

Политическая информация как часть информационного 

ресурса демократического общества. Основные понятия и 

определения: данные, информация, политическая инфор-

мация, информационные ресурсы, информационные 

технологии, информационные системы. Свойства инфор-
мации. Виды и источники информации. Информационное 

обеспечение компании. Информационные процессы: сбор, 

передача, обработка и хранение. Организация безопас-

ности данных и информационной защиты 

2. Информационные и 

телекоммуникацион

ные технологии в 

политической 

деятельности 

Информационные и телекоммуникационные технологии: 

эволюция, тенденции и перспективы развития. Особен-

ности информационных технологий в организациях 

различного типа Системный поход в информатизации 

бизнеса. Введение сетевых технологий. Локальные и 

глобальные сети. Адресация в сети. Возможности сети 
Интернет в современном обществе. Сервисы сети 

Интернет: доступ к разнородной гипертекстовой инфор-

мации, электронная почта, передача данных, поиск 

информации. 

3. Технологии 

хранения и 

Базы и хранилища данных. База данных как 

информационная модель предметной области; система 
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обработки данных управления базой данных. Функции СУБД. Модели 

данных: иерархическая модель, сетевая модель, реляцион-

ная модель, постреляционная модель, многомерная модель, 

объектно-ориентированная модель. Реляционные объекты 

данных. Целостность реляционных данных. Реляционные 

операторы: реляционная алгебра и реляционное 

исчисление. Функциональные зависимости, декомпозиция 

отношений, транзитивные зависимости. Архитектура 

СУБД. Особенности проектирования БД. Начальные 

сведения о работе с базой данных MS Access. Интерфейс и 

принципы работы с объектами базы данных. Базы данных 

в компьютерных сетях. Обзор современных систем 
управления базами данных. 

4. Информационно - 

поисковые 

технологии 

Принципы организации и основное назначение справочных 

правовых систем. Возможности поиска документов в 

системах «Гарант Платформа F1 эксперт», «Консультант 

Плюс». Работа со списком документов, работа с текстом 

документа. Использование закладок в текстах, переход по 

ссылкам. Формирование запросов для поиска информации. 

Сохранение документов. Работа со словарем в системе 

«Консультант Плюс», поиск по нескольким базам. История 
поисковых запросов, сложный поиск по тексту. 

Особенности базового поиска, поиска по ситуации и по 

реквизитам документа в системе 

5. Работа в сети 

Интернет 

История развития сети Интернет. Структура сети 

Интернет. Передача информации в сети интернет. 

Интернет и Рунет. Сервисы сети Интернет. Программное 

обеспечение для работы в сети Интернет. Типы сайтов: 

визитки, корпоративные сайты, Интернет-магазины, 

форумы, чаты, тематические сайты, порталы. Эпоха WEB 

2.0: блоги, корпоративные и коллективные блоги, 
социальные сети. Краткая характеристика ресурсов и 

возможности сети Интернет. Средства коммуникации: QIP, 

Mail.Ru Агент, Skype. Использование браузеров Google 

Rambler, Яндекс и др. Сервисы: поисковые системы, 

библиотеки, дистанционное обучение, поиск работы, 

электронные деньги, словари, файловые хранилища, 

средства массовой информации, ресурсы Интернет для 

решения политических задач. Интернет и плагиат 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 
Индикаторы достижения 

УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных 
различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и 

культурным традициям.  
УК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 
УК-5.3. Проявляет в своём поведении уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных 
групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных традиций мира. 
 

 формирование общепрофессиональной компетенции: 

 Способен устанавливать причинно- следственные связи, давать 
характеристику и оценку общественно-политическим и социально- 

экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 
социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 
глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях (ОПК-4). 
Индикаторы достижения 

ОПК-4.1. Владеет базовыми и специальными знаниями и навыками 
теоретического и прикладного характера в области политических наук. 

ОПК-4.2. Дает характеристику и оценку общественно- политическим 
событиями и процессам, выявляет их связь с экономическим, социальным и 
культурно-цивилизационным контекстом, а также в их взаимосвязанном 

комплексе.  
ОПК-4.3. Находит причинно-следственные связи и взаимозависимости 

между общественно-политическими, с одной стороны, и экономическими, 
социальными и культурными процессами, с другой. 

 
2.  Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии; 
многовариантность культурного процесса, типы и формы культурной жизни, 

специфику развития отечественной культуры в мировом историко-культурном 
процессе;  
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Уметь: 
квалифицированно анализировать современные социально-культурные 

проблемы общества; 
Владеть: 
методикой и технологией проектирования и прогнозирования социально -

культурных явлений. 
 

3.   Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Культурология» относится к обязательной части учебного 
плана.  

 
4.   Содержание дисциплины  

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Культурология как 

наука. 

Культурология как сфера научного знания, изучающая 

культуру во всех ее проявлениях и формах существования. 
Многообразие дисциплин, предметом изучения которых 

является культура (археология, этнография, искусствозна-

ние, религиоведение, социология и т.д.) Отличие 

социологического и культурфилософского понимания 

культуры. Предмет философии культуры – культура в ее 

целостном бытии, функционировании и развитии. Теории 

происхождения и развития культуры. Культура как 

система опосредованных отношений человека к миру.  

2. Тема 2. 

Культура как 

социальное явление. 

Этимология понятия. Основные концепции понимания 

культуры. Функции культуры. Антиномии культуры. 
Морфология культуры.  

3. Тема 3. 

Формы культуры. 

Понятие культурной формы. Разновидности форм 

существования культуры: мифология, религия, идеология, 

право, мораль, право. 

4. Тема 4. 

Искусство как 

форма культуры. 

Искусство как форма культуры. Многообразие 
подходов к определению сущности искусства. Теории 

происхождения искусства. Обособление культурных 

универсалий в целостный идеальный мир образов. 

Художественное произведение как медиатор личностного 

общения и диалога культур. Динамика культурного статуса 

искусства.  

5. Тема 5. 

Религия в системе 

культуры. 

Теории происхождения религии. Религия как 

социальное явление. Структура современного верования. 

Этапы развития религии: родоплеменной, народно-

национальный и мировой. Буддизм. Христианство. Ислам. 

6. Тема 6. 

Культура и 

цивилизация. 

Многообразие культур. Этническая и национальная 

культура, этнические стереотипы. Теория «культурно-

исторических типов» Н.Я. Данилевского: западничество и 
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славянофильство как контекст формирования этой теории, 

культура как организм, анализ различных культурно-

исторических типов. Морфология культуры О. Шпенглера: 

периодизация истории, жизненный цикл культур, закат 

Запада. Культура и цивилизация. Теория «локальных 

цивилизаций» А.Дж. Тойнби. 

7. Тема 7. 

Культура и природа. 
Биосоциалыный дуализм сущности человека. Соотношение 
понятий «культура» и «природа». Экологическая культура. 

Соотнесенность природы и культуры в человеке. 

8. Тема 8. 

Язык и культура. 

Язык как часть культуры. Знак и знаковая система. 

Языковой знак. Преимущества языка перед другими 

знаковыми системами. Слово как единица языка. План 

содержания и план выражения. Языки культуры. 
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1. Целью дисциплины является:  

 формирование общепрофессиональной компетенции: 

 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономи-
ческим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективными 
тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, 

макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 
уровнях (ОПК-4); 

Индикаторы достижения 

ОПК-4.1. Владеет базовыми и специальными знаниями и навыками 
теоретического и прикладного характера в области политических наук. 

ОПК-4.2. Дает характеристику и оценку общественно- политическим 
событиями и процессам, выявляет их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным контекстом, а также в их взаимосвязанном 
комплексе.  

ОПК-4.3. Находит причинно-следственные связи и взаимозависимости 
между общественно- политическими, с одной стороны, и экономическими, 

социальными и культурными процессами, с другой. 

 формирование профессиональной компетенции: 

 Способен применять политологические доктрины и теории для анализа 

политологических проблем и разработки практических рекомендаций (ПК-1). 
Индикаторы достижения 

ПК-1.1. Применяет ключевые политологические   понятия и категории к 
анализу конкретной социально-политической ситуации. 

ПК-1.2. Выявляет основные допущения и ограничения политологических 
теорий и концепций к конкретной социально- политической ситуации. 

ПК-1.3. Применяет основные положения политологических теорий для 
выработки практических рекомендаций. 

 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 историю и основные модели современных российских практик; 

 понятия: «политический процесс», «политическая система», 

«политическое изменение», «политическое развитие», «политическая 
модернизация», «политический режим», «национальная безопасность», 

«гражданское общество»; 

 историю и основные модели современных политических практик; 

 базовые характеристики и параметры политической системы 

современной Российской Федерации; 

 основные факторы, влияющие на течение политического процесса в 

современной России; 
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 сущностные характеристики и особенности развития политического 
режима современной Российской Федерации; 

 принципы устройства и функционирования органов власти Российской 

Федерации различного уровня; 

 базовые характеристики современной российской политической 

культуры; 

 особенности становления гражданского общества в России; 

Уметь: 

 использовать методы современной политической науки и политического 
анализа; 

 анализировать особенности отечественного политического процесса; 

 использовать методы современной политической науки и политического 

анализа; 

 прогнозировать изменение и динамику в развитии российской 

политической системы и политического режима; 

 выявлять и анализировать новые политические процессы и явления в 

современной российской политике; 

Владеть: 

 способностью использовать теоретические общеполитические знания на 

практике; 

 навыками политического участия в политической жизни современной 

России; навыками использования понятийно-категориального аппарата по 

дисциплине «Современная российская политическая система» . 
 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 
Дисциплина «Введение в политическую теорию» относится к обязательной 

части учебного плана.  
 

4. Содержание дисциплины  
 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Мир политического 

и его границы. 

Генезис понятия «политическое». Платон и Аристотель о 

понятии «политическое». Цицерон о социально-полити-

ческом характере государства. Фома Аквинский о двой-

ственном характере политики власти, о разделении на соб-
ственно политическое (град божий) собственно государ-

ственное (град земной). Николо Макиавелли об отделении 

политики от государства и норм морали от политики. 

Карл Шмитт о различении друг-враг. Современное 

понимание «политического». 

Основные интерпретации мира политики. Понимание 

политической сферы. Политическое пространство, как 
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основная категория политической философии. Различие и 

взаимодействие политической и общественной сферы. 

Понятие политической реальности 

2. Тема 2. 

Способы 

интерпретации 

природы и статуса 

политики. 

Политика, как общественное явление. Политика, как 

управление общественными делами. (Аристотель). Поли-

тика, как созданная Богом форма деятельности. 

Директивное понимание политики. Функциональное пони-
мание политики (Платон). Коммуникативное понимание 

политики. 

Политика как наука. Политика как искусство. Политика, 

как участие. 

Структура политики. Политический интерес. Политическая 

организация. Политические отношения. Политическая 

деятельность. Политическое сознание. Функции политики. 

Субъекты политики. 

Методы политики. Системный, комплексный метод. Метод 

убеждения, согласования. Метод интеграции интересов. 

Насильственный метод. Метод прогноза. 

3. Тема 3. 

Политическая 

теория как научная 

дисциплина. 

Теоретико-методологические основы политической науки. 

Объект и предмет политических исследований. Процесс 

формирования политической науки.  

Функции политической науки: Дескриптивная функция, 

оценочную функцию, сравнительную функцию, 

преобразовательная функция, прогностическая функция, 

функция социализации. 

4. Тема 4. 

Основные 

парадигмы 

современной 

политической 

науки. 

Основные парадигмы политической науки. Теологическая 
парадигма. Природа парадигмального мышления. Теологи-

ческая парадигма. Натуралистическая парадигма. Сущ-

ность натуралистического подхода к политике. 

Географическая парадигма. Биополитическая парадигма. 

Психологизаторская парадигма. Социоцентристская 

парадигма. Сущность социоцентристской парадигмы. 

Теория К. Шмитта. Культурологическая парадигма. 

рационально-критические подходы. Парадигма конфликта. 

Парадигма консенсуса. 

5. Тема 5. 

Политическая 

теория как способ 

понимания 

политической 

реальности. 

Структура политического знания. Обыденный уровень 
познания политической рельности. Научно-теоретический 

уровень познания как высшая форма специализированного 

отражения политики. 

Требования к познанию политической реальности: 

конвенциональность, процедура научной верификации 

технологическое отражение. 

Общее и особенное в развитии научно-теоретического 

знания. 

Взаимосвязь и взаимовлияние научного и обыденного 

сознания. Нормативный и оценочный характер. 

Особенности научных, технологических и обыденных 

воззрений: воплощение в действительности, основа для 
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принятия решений, урегулирования конфликтов и т.д. 

Характер артефакта политики. 

6. Тема 6. 

Теория 

политической 

власти. 

Термин «власть». Четыре смысла власти в политической 

науке. 

Сущность политической власти. Источники власти. Основ-

ные ресурсы власти. Политическая и государственная 

власть 

7. Тема 7. 

Политические 

элиты. 

Теории элит. Учения В. Парето, Г. Моска, Р. Михельса и Р. 

Милсса. 

Политическая элита, как разновидность общественной 

элиты. Особенности политической элиты. Социальная роль 

политической элиты. 

Различие между политической элитой, «правящим 

классом» и государственно-бюрократическим аппаратом. 

8. Тема 8. 

Политическое 

лидерство. 

Термины «лидер» и «лидерство». Понятие политического 

лидера и политического лидерства. 

Теории политического лидерства. Теория черт лидера. 

Ситуационная теория. Теория конституентов 

(определяющей роли последователей). 

Личностные качества лидера. Типы политического лидер-

ства по Максу Веберу. Основные функции политического 

лидерства. Культ личности. 

9. Тема 9. 

Теория 

политической 

системы. 

Сущность политической системы. Субстанциональный и 

институциональный подходы к анализу политической 

системы. 

Структура политической системы. Политические отноше-

ния. Политические институты. Политическая культура. 

Политическое сознание. Политические принципы и 

правовые нормы. 

Структура, назначение и основные признаки политической 

организации общества. 

Классификация политических систем: по источнику 

политической власти, по отношению к действительности, в 

зависимости от уровня политической культуры, по 

направленности политического процесса. 

Особенности политической системы в России. 

10. Тема 10. 

Государство как 

политический 

институт. 

Сущность государства. Основные признаки государства. 

Основные функции государства. Государственно-

бюрократический аппарат. Основные формы правления. 

Концепция и основные принципы правового государства. 

11. Тема 11. 

Теория 

гражданского 

общества. 

Сущность гражданского общества. Основные формы 
выражения гражданского общества. 

Политико-правовые основы гражданского общества. 

Экономические основы гражданского общества. Духовные 

и культурно-нравственные основы гражданского общества. 

Основные функции гражданского общества. 

Специфика развития гражданского общества в Российской 

Федерации. 
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12. Тема 12. 

Партийные и 

избирательные 

системы. 

Понятие политической системы. Виды партийных систем. 

Партийная система в современной России. 

Сущность избирательной системы. Виды избирательных 

систем. Мажоритарная избирательная система. Пропор-

циональная избирательная система. Смешанная избира-

тельная система. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 
Индикаторы достижения  

УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных 
различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и 

культурным традициям.  
УК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 
УК-5.3. Проявляет в своём поведении уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных 
групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных традиций мира. 
 

 формирование общепрофессиональной компетенции: 

 Способен устанавливать причинно- следственные связи, давать 
характеристику и оценку общественно-политическим и социально- 

экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 
социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 
глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях (ОПК-4). 
Индикаторы достижения 

ОПК-4.1. Владеет базовыми и специальными знаниями и навыками 
теоретического и прикладного характера в области политических наук. 

ОПК-4.2. Дает характеристику и оценку общественно-политическим 
событиями и процессам, выявляет их связь с экономическим, социальным и 
культурно-цивилизационным контекстом, а также в их взаимосвязанном 

комплексе.  
ОПК-4.3. Находит причинно-следственные связи и взаимозависимости 

между общественно-политическими, с одной стороны, и экономическими, 
социальными и культурными процессами, с другой. 

 
2. Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

– способы обобщения, анализа, восприятия информации в сфере 
политической истории; 

– особенности проявления социальных и культурных различий в ходе 
исторического развития; 

– значение исторически сложившихся гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации, для сохранения согласия и 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

сотрудничества между народами России, упрочения международного мира и 
безопасности;  

– основные закономерности и тенденции мирового и российского 
политического процесса; 

– основные современные исследования и доктрины в сфере политической 

истории; 
– основные этапы и характеристики политической истории России и 

зарубежных стран, особенности исторических традиций в политическом развитии;  
– основные закономерности и тенденции мировых и российских 

политических процессов.  
– методы сбора и первичной обработки политической информации, 

методологию и методики политического анализа, основные теоретико-
методологические подходы в сфере политического прогнозирования.  

 
Уметь: 

– налаживать кооперацию с коллегами, работать в коллективе с 
представителями этнических общностей, имеющих различия в исторической 

судьбе; 
– уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народов России;  

– толерантно воспринимать социальные и культурные различия в 
соответствии с концепцией общегражданской нации; 

– осознавать роль и место России в современном мире; 
– собирать, перерабатывать и обобщать информацию в сфере политической 

истории и применять здесь основные теоретико-методологические подходы. 
 

Владеть: 
– культурой мышления в сфере политической истории; 

– способами социального взаимодействия в среде с существенными 
историко-политическими различиями; 

– навыками анализа социально-значимых проблем и процессов, связанных 
с политической историей страны; 

– навыками научных исследований процессов и отношений в сфере 

политической истории; 
– методами анализа и интерпретации представлений о политике, 

государстве и власти. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Политическая история России и зарубежных стран» 
относится к обязательной части учебного плана.  
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4. Содержание дисциплины  
 

№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Государственность 

Киевской Руси (IX – 

начало XII вв.). 

Образование древнерусского государства, проблема 

становления государственности Древней Руси. 

Норманнская теория и ее создатели. Критика норманнской 

теории М. В. Ломоносовым. Политическая подоплека 

норманнской теории, современные норманнистика и 

антинорманистика. Древняя Русь и Западная Европа. 

Славяне в Европе, племена восточных славян, кочевые 

народы. Раннефеодальные монархии у восточных славян и 

в западноевропейских странах. Государство и религия, 
пантеон языческих богов как отражение государственного 

устройства. Языческая реформа Владимира I (983). 

Крещение Руси (988 г.), политическая подоплека 

«корсунской легенды», византийское влияние. Значение 

принятия христианства. Русская Православная церковь, 

митрополит и церковная иерархия, черное и белое 

духовенство, первые русские святые. Становление 

древнерусского права. «Русская правда» и варварские 

«правды» Западной Европы. Социальная структура по 

«Русской Правде». Основные категории свободного и 

зависимого населения в Древней Руси. Старшая и 

«молодшая» дружина, бояре. Складывание 

раннефеодальных поземельных отношений и феодальной 

иерархии. 
Основные функции княжеской власти. Проблема 

преемственности власти в Киевской Руси. «Лествичное 

право» в условиях раннефеодального государства. 

Наместничество. Формирование системы кормлений. 

Международное признание Киевской Руси в период 

правления Ярослава Мудрого. 

2. Тема 2. 

Феодальные 

государства Руси 

XII- XIII вв. 

Взаимосвязь ослабления раннефеодальной 

государственности и отступления русской цивилизации на 

северо-восток во 2-й пол. ХII – XIII вв. 

Попытка введения нового политического порядка на Руси в 
правление Владимира Мономаха. Распад государственного 

единства Киевской Руси в 1130-е гг. Формирование до 15-

ти самостоятельных политических центров. Переход к 

удельному периоду развития. 

Крупнейшие русские княжества. Владимиро-Суздальское и 

Галицко-Волынское княжества. Феодальная лестница и 

феодальный иммунитет. Великие князья, подручные 

князья, бояре. Новгородская и Псковская феодальные 

республики. Особенности государственного устройства 

Великого Новгорода. Новгородская феодальная 
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республика как уникальный опыт демократической 

организации власти и управления на русской земле. 

Древняя Русь и Великая Степь, взаимоотношения с 

кочевыми народами. Монголо-татарское нашествие. 

Вассальная зависимость от Золотой Орды. Историческая 

наука об отношениях Руси и Золотой орды: взаимовыгод-

ный симбиоз, вынужденный неравноправный союз, 

наиболее жестокая форма подданства, неравномерная, но 

непримиримая борьба Запада и Востока. Ярлыки на 

великое княжение. Борьба русского народа с немецкой 

интервенцией. Политика Александра Невского. 

Литовская Русь: становление в ХIII-ХIV вв. и особенности 
развития. Отношения Литовской Руси с основными 

центрами Северо-Восточной Руси. Начало формирования 

украинской и белорусской народностей. 

3. Тема 3. 

Российское 

централизованное 

государство XIV-XV 

вв 

Объективные предпосылки создания централизованного 

государства. Политическая система Великого княжества 

Владимирского. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Соперничество Москвы и Твери. 

Взаимоотношения с Ордой на различных этапах. 

Куликовская битва (1380) и ее историческое значение. 
Феодальная война второй четверти XV в., победа над 

коалицией удельных князей. Иван III – «Государь всея 

Руси». Освобождение от монгольского ига, ускорение 

объединительного процесса. Борьба с великим 

Новгородом, ликвидация боярской республики. 

Организация власти при Иване III. Династический брак с 

Софьей Палеолог и византийское влияние. Судебник 1497 

г. – общерусский свод права. Сословия по Судебнику 1497 

г. Концепция «Москва – Третий Рим». Остатки феодальной 

раздробленности. Государство и церковь, суть спора между 

нестяжателями и осифлянами. 

4. Тема 4. 

Политика Ивана 

Грозного: от реформ 

«Избранной рады» 

до опричнины. 

Феодальные усобицы начала XVI в., боярские группи-

ровки. Венчание Ивана Грозного на царство, Избранная 

рада. Начало земских соборов, появление первых приказов. 

Военная реформа, создание стрелецкого войска. 

Ограничение прав наместников и волостетелей, отмена 

системы «кормления», губная реформа, Судебник 1550 г. 

Церковь и государство, создание общерусского пантеона 

святых, Стоглавый собор (1551). Внешняя политика 

Русского государство, присоединение Казани (1552) и 

Астрахани (1556), покорение Сибири Ермаком. Начало 

Ливонской войны (1558-1583), цели войны. Введение 

опричнины. Историки и исторические школы о полити-

ческой и социальной направленности опричной политики. 

Опричнина и Земщина. Царский двор и опричное войско. 
Опричный террор, масштабы репрессий, цели репрессий. 

Раскол общества. Иван Грозный и Андрей Курбски 
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5. Тема 5. 

Общенациональный 

кризис начала XVII 

в. «Смутное время». 

Борис Годунов, его реформы. Окончательное закрепо-

щение крестьян, «урочные лета», отмена Юрьева дня, сыск 

беглых, мнения историков о происхождении крепостного 

права, «указная» и «безуказная» теория. Голод 1601-1603 

гг., народные волнения. Общенациональный кризис начала 

XVII в. «Смутное время». Феномен самозванства в истории 

России. Речь Посполитая и выступление Лжедмитрия I, 

самозванец на царстве, восстание в Москве в мае 1606 г. 

«Боярский царь» Василий Шуйский. Крестьянская война 

под предводительством Ивана Болотникова. Служилые 

люди в период Смутного времени. Тушинский лагерь, 

двоевластие. Попытка правительства опереться на внешние 
силы, начало иностранной военной интервенции. 

Свержение Василия Шуйского, семибоярщина, 

фактический распад русского государства. Первое 

ополчение (1611 г). Казаки и их роль в период Смутного 

времени. Второе ополчение, «Совет всей земли» – 

общенациональное правительство. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 г. и избрание царя. Род бояр 

Романовых. Патриарх Филарет. Михаил Федорович – 

первый царь из династии Романовых. Преодоление 

общенационального кризиса. Угроза польского 

владычества для западных территорий Московского 

государства. Речь Посполитая, Королевство Швеция и 

Османская империя в событиях Смутного времени и 

преодолении их последствий. 

6. Тема 6. 

Сословно-

представительная 

монархия XVII в. 

Сословно-представительная монархия в Западной Европе и 

в России. Институты сословно-представительной монар-

хии. Царь, значение титула «самодержец», царский двор, 

придворные чины. Общество и государство. Земские 

соборы, их назначение, порядок выборов, состав, решения 

важнейших соборов. Боярская дума и ее функции. 

«Лествица» чинов: бояре, думные дворяне, думные дьяки. 

Местничество и его отмена в 1682 г. Государственный 

аппарат, служилая бюрократия. Приказы, их функции и 

разграничения полномочий, важнейшие приказы. Приказ 
тайных дел и его функции, система «слова и дела 

государевых». Местное управление, воеводы, земские и 

губные избы. Дальнейшее развитие феодального права. 

Соборное Уложение 1649 г. – универсальный кодекс 

феодального права. Социальная структура российского 

общества по Уложению. Значение Уложения 1649 г. 

Церковные соборы, институт патриаршества. Реформы 

Никона, церковный раскол. Духовные вожди 

старообрядчества. Борьба патриарха Никона за 

первенствующую роль в государстве, поражение Никона и 

окончательное подчинение духовной власти светскому 

государству. Присоединение Украины. Национально-
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освободительная борьба украинского народа против 

польского владычества. Реестровые казаки и Запорожская 

Сечь. Походы Богдана Хмельницкого, Земский Собор 1653 

г. и Переяславская рада (1654 г.), воссоединение братских 

народов. Особенности государственного устройства 

Украины после вхождения в состав Московского 

государства, гетманская власть, казацкая старшина. 

Городские восстания, народное движение под 

предводительством Степана Разина. Постепенное отмира-

ние институтов сословно-представительной монархии, 

падение значения Земских соборов. Усиление личной 

власти царя. 

7. Тема 7. 

Реформы Петра I и 

становление 

абсолютизма в 

России. 

Предпосылки реформ, попытки преобразований второй 

половины XVII в. Петр I и вопрос о роли личности в 

истории. Заграничное путешествие Петра I, заимствование 

иностранных образцов, европеизация России. Основные 

цели и задачи реформаторской деятельности, проблема 

планомерности и целенаправленности реформ. Северная 

война (1700 –1721 гг.) как катализатор преобразований. 

Насильственные методы преобразований, результаты и 

издержки реформ. Абсолютизм, сущность и характерные 
черты. Оформление абсолютизма в России. Ликвидация 

институтов сословно-представительной монархии. 

Углубление раскола общества при Петре I. Идеологическое 

обоснование абсолютизма в «Правде воли монаршей» Ф. 

Прокоповича. Принятие императорского титула (1721 г.), 

Указ о наследии престола (1722 г.). Коренные преобра-

зования государственного строя. Новая политическая 

элита, петровские принципы формирования высшего 

военного и гражданского бюрократического аппарата. 

Прекращение деятельности Боярской думы. Реформа 

центральных административных учреждений. От «конси-

лии министров» к учреждению Сената (1711 г.), реформа 

Сената (1722 г.), генерал-прокурор Сената – «око 

государево», замена приказов коллегиями (1717- 1718 гг.), 

фискалы, Тайная канцелярия (1718 г.). Ликвидация 
патриаршества и учреждение Духовной коллегии, или 

Святейшего Синода (1721 г.). Реформа местных органов 

управления (1708-1709 гг.), губернии и провинции, этапы 

городской реформы, образование цехов и гильдий, 

финансовая реформа, подушная подать, перепись насе-

ления. Военная реформа. Законотворческая деятельность 

Петра I, Генеральный регламент. Преобразования в 

области культуры. Табель о рангах (1722 г.) и новые 

принципы формирования политической элиты, замена 

принципа родовитости принципом выслуги и служебной 

пригодности. 
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8. Тема 8. 

Политика 

просвещенного 

абсолютизма в 

России и в Европе. 

Просвещенный абсолютизм: сущность и содержании 

политики. Просвещенный абсолютизм в странах Западной 

Европы (Австрия, Пруссия) и в России, общие черты и 

своеобразие. Эпоха «дворцовых переворотов» в России. 

Придворные группировки и группы интересов. Гвардия и 

ее роль в переворотах. «Революция 28 июня 1762 г.» и 

восшествие на престол Екатерины II. Влияние идей 

Французского Просвещение на формирование взглядов 

Екатерины II. Уложенная комиссия (1767-1768 гг.). «Наказ 

Уложенной комиссии», составленный Екатериной II: 

переработка идей французских просветителей для 

обоснования необходимости неограниченной самодержав-
ной власти. Реформы государственного управления. 

Императорский двор как сосредоточие высшей власти. 

Церковь на службе государства. Манифест о 

секуляризации церковных земель. Изменение структуры 

Сената. Реформа местной администрации. «Учреждения 

для управления губерний Всероссийской империи» (1775 г. 

), «Устав благочиния, или полицейский» (1782 г.). 

Увеличение количества губерний, уездное деление. 

Сословное деление и сословные органы самоуправления. 

Сословная судебная система. Развитие идей Указа о 

вольности дворянства Петра III (1762 г.) в Жалованной 

грамоте дворянству (1785). Дворянские собрания, 

предводители дворянства. Жалованная грамота городам 

(1785 г.) и городское самоуправление. Концепция 
воспитания «новой породы людей» как попытка 

формирования просвещенной правящей элиты. 

Роль России в большой европейской политике. Междуна-

родные коалиции с участием России. Русско-турецкие 

войны и присоединение Новороссии. Разделы Речи 

Посполитой. 

Отход от политики просвещенного абсолютизма после 

Великой Французской революции. Борьба с распростра-

нением революционных идей. 

9. Тема 9. 

Попытки 

либеральных 

преобразований 

начала XIX в. 

Декабристы. 

Внутренняя политика Павла I, недовольство высших слоев 
репрессивными мерами. Дворцовый переворот 12 марта 

1801 г. Манифест о восшествии на престол Александра. 

Непременный совет. М. М. Сперанский и его «Введение к 

уложению государственных законов». Основные направ-

ления программы государственных преобразований: 

граммы: обоснование необходимости реформ сверху, 

принцип разделения властей, гражданские и политические 

права населения. Упразднение коллегий, создание 

министерств (1802 – 1811 гг.), Комитета министров (1802 

г.) Учреждение Государственного Совета (1810 г.), роль и 

значение этого органа. Раскол правящей элиты, борьба 

консерваторов против программы либеральных 
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преобразований. «Записка о древней и новой России» Н. 

М. Карамзина, критика деятельности М. М. Сперанского. 

Аракчеевщина и система военных поселений. Формиро-

вание декабристской идеологии. Тайные общества. 

«Русская правда» П. И. Пестеля и «Конституция» Н. М. 

Муравьева, общие исходные идеи и различия в 

определении будущей формы правления, выбор между 

республикой и монархией, централизованным и 

федеративным государством. Различный подход к путям 

реализации конституционных планов. Идейное наследие 

декабристов, их вклад в развитие общественно-полити-

ческой мысли. 
Россия и Европа. Наполеоновские войны Отечественная 

война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 

Венский конгресс и роль России в послевоенном 

урегулировании в Европе. Россия в «Священном союзе» и 

национально-освободительные движения в Европе. 

10. Тема 10. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

самодержавия (1825-

1855 гг.). 

Усиление реакции после подавления восстания 

декабристов. «Апогей самодержавия» при Николае I, его 

мировоззрение и программа. Возрастание роли личного 

управления. Собственная его императорского величества 
канцелярия, структура канцелярии, ее функции, III 

Отделение. Рост чиновничества, бюрократизация, 

политический сыск. Включение Царства Польского в 

состав Российской империи. Конституция Польши и 

автономия Финляндии в абсолютистской России. 

Итоги русско-турецкой войны 1828-29 гг. Россия как 

гарант безопасности славянских и христианских народов, 

подвластных Османской империи. 

Причины, ход и характер Кавказской войны. Народы 

Северного Кавказа в ситуации исторического выбора. 

Укрепление позиций Российской империи на Кавказе в 

середине ХIХ века. 

Частичные преобразования в административно-

хозяйственной сфере. Секретные комитеты, реформы 

государственных крестьян П. Д. Киселева. Деятельность II 
Отделения императорской канцелярии. Кодификация 

законов. Идейная борьба в российском обществе. Теория 

официальной народности, ее создатели: С. С. Уваров, М. П. 

Погодин, С. П. Шевырев. Православие, самодержавие, 

народность. Западники и славянофилы – два пути развития 

России. А.С. Хомяков, братья К.С. и И.С. Аксаковы об 

особой роли России, противопоставление России 

«гниющему Западу». Социально-политическая программа 

западников, К. Д. Кавелин, Т. Н. Грановский о 

конституционной монархии и парламентаризме. 

Россия и «больной человек Европы» – Османская империя. 

Крымская война. 
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11. Тема 11. 

«Эпоха великих 

реформ» – 

буржуазные 

реформы 60-70 гг. 

XIX в. 

Объективная необходимость реформ. Проблема 

модернизации общественно-экономического строя и ее 

решение в других странах. Параллели между буржуазными 

реформами в России и «революцией Мэйдзи» в Японии. 

Концепция «реформ сверху». Подготовительный этап 

крестьянской реформы. Отмена крепостного права. 

Манифест и Положение 19 февраля 1861 г. Общее 

«Положение о крестьянах, выходящих из крепостной 

зависимости» и местные «Положения о поземельном 

устройстве крестьян». Правовое положение крестьян. 

Институт мировых посредников, Уставные грамоты. 

Крестьянское общественное управление, сельская община, 
круговая порука, сельские и волостные сходы, старосты и 

старшины. Реформа местного управления. «Положение о 

губернских и уездных земских учреждениях» (1864 г.). 

Земство, его задачи и функции. Распорядительные и 

исполнительные земские учреждения. Порядок выборов, 

курии и имущественный ценз. Земские служащие. 

«Городское положение» (1870 г.) Городские думы, 

городские управы, городские головы. Судебная реформа. 

Введение Судебных Уставов (1864 г.). Основные 

принципы правосудия: бессословность суда, независи-

мость от административной власти, несменяемость судей и 

судебных следователей, состязательность и гласность 

судебного процесса. Мировой суд. Суд присяжных 

заседателей. Институт присяжных поверенных. Введение 
нотариата. Апелляционные и кассационные инстанции. 

Судебные палаты, изменение роли Сената. Ограничение 

сферы деятельности судебных учреждений в 70-х – 80-х гг. 

XIX в., рассмотрение политических преступлений в 

Особом Присутствии Сената. Военная реформа. Реформы в 

области народного образования и печати. Значение реформ 

Александра II для развития буржуазных отношений и 

формирования гражданского общества в России. 

Исторический опыт реформ, возможности обращения к 

нему в современной России. 

12. Тема 12. 

Контрреформы 70-х 

– 80-х гг. XIX в. 

Мероприятия правительства Александра III, направленных 

на стабилизацию (консервацию) социально-политической 

жизни в Российской империи после либеральных реформ 

предыдущего царствования. «Положение о мерах к 

охранению государственной безопасности и обществен-

ного спокойствия» от 14 августа 1881 года. Министр 

внутренних дел во главе с графом Д. А. Толстой – 

основной проводник этих мероприятий. 

Консервативно-охранительное и либеральное течения в 

русском обществе. 

Контрреформы Александра III. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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13. Тема 13. 

Кризис 

самодержавия 

(конец XIX – начало 

XX вв.) 

Распространение социалистических идей. Николай II, его 

политические идеалы, императорский двор. Экономи-

ческая и финансовая программа С. Ю. Витте. Разработка 

мер для ускоренного развития промышленности, винная 

монополия, введение золотого стандарта. Критика 

«системы Витте», борьба в верхах за определение 

правительственного курса. Политика В. К. Плеве. Предпо-

сылки и причины экономического и политического 

кризиса на рубеже веков, развитие революционного 

движения. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г., 

диктаторские полномочия Д. Ф. Трепова, усиление 

репрессий. Первые уступки. Акты 18 февраля 1905 г. А. Г. 
Булыгин, разработка проекта созыва законосовещательной 

Думы, законы 6 августа 1905 г., их судьба. Углубление 

кризиса, смена правительственного курса. Манифест 17 

октября. Политические свободы: декларация и 

практическое воплощение. Наделение Государственной 

думы законодательными функциями. Объединенное 

правительство, его функции. Акты 20 февраля 1906 г., 

превращение Государственного совета в верхнюю 

законодательную палату. Новая редакция Основных 

государственных законов Российской империи от 23 

апреля 1906 г. Принцип разделения властей по Основным 

законам. Формирование политических партий в России. 

Типы партий, их политические цели и программы. 

Открытие I Государственной думы 27 апреля 1906 г., ее 
состав, результаты работы. Роспуск Думы и Выборгское 

воззвание (июль 1906 г.) II Государственная дума, 

обсуждение аграрного вопроса. Государственный 

переворот 3 июня 1907 г.: роспуск II Думы и изменение 

избирательного закона. 

14. Тема 14. 

Конституционная 

монархия (1907-1917 

гг.) 

Сущность третьеиюньской политической системы, 

проблемы и противоречия процесса превращения 

самодержавной монархии в конституционную. Структура 

государственной власти. Царь и императорская фамилия. 

Совет министров, основные министерства. Государ-
ственный совет. Государственная дума. Новое Положение 

о выборах. Состав III и IV Государственных дум, основные 

фракции и их лидеры. Думские комитеты, депутатские 

запросы, обсуждение законов и реальные права 

Государственной Думы. Деятельность П. А. Столыпина на 

посту председателя Совета министров. Репрессии и 

реформы, чрезвычайное законодательство и военные суды. 

Программа преобразований. Столыпинская аграрная 

реформа, ее цели и содержание. Успехи и провалы 

аграрной реформы. Национальная политика, борьба с 

сепаратизмом окраин. Реорганизация местной администра-

ции. Сопротивление реформам, министерский кризис 
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апреля 1911 г. Убийство П. А. Столыпина. Преемники 

реформатора и их «новый курс». 

15. Тема 15. 

Падение монархии. 

Февральская 

революция 1917 г. 

Вступление России в первую мировую войну, 

государственное управление в условиях войны, Особые 

совещания, военно-промышленные комитеты. Изменение 

общественных настроений. Неудачи на фронте, кризис 

верховной власти, падение авторитета царской власти. 
Николай и его окружение. Г.Е. Распутин. «Министерская 

чехарда». Консолидация оппозиции. Февральская 

революция. Отречение Николая II 2 марта 1917 г., 

ликвидация монархии, фактическое (март 1917 г.) и 

юридическое (сентябрь 1917 г.) установление республикан-

ского строя. Временный комитет Государственной думы и 

Временное правительство, состав Временного правитель-

ства. Реорганизация центрального и местного управления. 

Упразднение органов политического сыска, замена 

полиции народной милицией, политическая амнистия. 

Пересмотр законодательства. Отмена вероисповедных и 

национальных ограничений. Изменение церковного 

управления, I Всероссийский Поместный собор и 

подготовка к восстановлению патриаршества. Двоевластие, 
Петроградский совет. Первый Всероссийский съезд 

Советов. Партия большевиков, ее стратегия и тактика. 

«Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Июльский кризис 1917 

г., конец двоевластия. А. Ф. Керенский и выступление Л. Г. 

Корнилова. 

16. Тема 16. 

Октябрьская 

революция и 

становление 

советской 

государственности. 

Паралич власти, общенациональный революционный 

кризис осени 1917 г. Объективные и субъективные 

предпосылки революции. Курс партии большевиков на 

вооруженное восстание, Петроградский ВРК. События в 

столице 24 и 25 октября 1917 г. Свержение Временного 
правительства. Переход власти к Советам, II 

Всероссийский съезд Советов и его состав. Первые 

декреты Советской власти («Декрет о мире», «Декрет о 

земле»). Особенности и характер установления Советской 

власти на местах. Революция в национальных районах и на 

фронтах. Признание независимости Финляндии, Польши и 

других государств, образовавшихся на территории 

Российской империи. Создание основ советской 

государственности. Органы «диктатуры пролетариата», 

Совет народных комиссаров и Всероссийский 

Центральный исполнительный комитет, ВЧК. Блок 

большевиков с левыми эсерами. Слом старого и создание 

нового государственного аппарата. Созыв и разгон 

Учредительного собрания (5 января 1918 г.). Крах 

парламентской альтернативы в России. Проявление 
центробежных сил: отпадение ряда окраин бывшей 

империи и образование самостоятельных государств. 
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Провозглашение Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики (РСФСР). Конституция 

1918 г., ее классовый характер. Борьба по вопросу о  мире. 

Подписание Брестского мирного договора, его итоги и 

последствия. Выход левых эсеров из блока с 

большевиками. Формирование однопартийной политиче-

ской системы. 

17. Тема 17. 

Гражданская война. 

Белое движение и 

победа 

большевиков. 

Политика и идеология «военного коммунизма». Первые 

социально-экономические преобразования большевиков в 

городе и деревне. Государственная система управления 

народным хозяйством, создание ВСНХ и местных 

совнархозов. Продотряды. Организация комитетов 

бедноты – органов чрезвычайной диктатуры в деревне. 

Уравнительное распределение и милитаризация труда. 

Система военных и военно-репрессивных органов. Начало, 

причины и характер гражданской войны и интервенции. 

Вмешательство внешних сил во внутриполитический 

конфликт, военная интервенция. Основные этапы 

гражданской войны и интервенции. Создание Доброволь-

ческой армии, ее состав, цели, деятельность. Классы и 

партии в гражданской войне. Идеология и программа 
«белого движения». Комитет членов Учредительного 

собрания (Комуч), Уфимская Директория, переворот 18 

ноября 1918, Верховный правитель А.В.Колчак. 

Националистические режимы на территории бывшей 

Российской империи, петлюровщина. Строительство 

Красной Армии, массовые мобилизации, использование 

«военспецов», командиры и комиссары, реввоенсовет 

республики. Критические моменты в положении 

Советской республики. Красный террор, чрезвычайные 

органы: ревкомы и комбеды. Победы Красной Армии над 

белогвардейскими частями. Война с Польшей. Причины 

победы Красной армии, цена победы. Влияние 

гражданской войны и интервенции на исторические 

судьбы народов страны. Трагические последствия войны. 

Революционный кризис в ряде зарубежных стран и его 
влияние на события в России. Нацеленность РКП(б) и 

Советского правительства на мировую революцию. 

Образование III Коммунистического Интернационала как 

органа мировой революции с центром в Москве. 

18. Тема 18. 

Новая 

экономическая 

политика. 

Образование СССР. 

Экономические и социально-политические кризисы конца 

1920-х начала 1921 г. Крах политики «военного 

коммунизма». X съезд РКП(б), замена продразверстки 

продналогом. Сущность новой экономической политики. 

Использование рыночного механизма под государствен-

ным контролем. Национально-государственное строитель-
ство. Военный и дипломатический союз советских 

республик, двусторонние договоры. Проекты создания 
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советского многонационального государства: конфеде-

рация, федерация суверенных республик, унитарное 

государство. I Всесоюзный съезд Советов, Договор об 

образовании СССР. Советский Союз, роль РСФСР, 

союзные и автономные республики. Конституция СССР 

1924 г. Высшие органы власти СССР. 

Обострение внутрипартийной борьбы после смерти 

В.И.Ленина. «Ленинское завещание», его последние 

письма и статьи. «Коалиционная тактика» И. В. Сталина, 

его противостояние с Л.Д. Троцким, борьба с «новой 

оппозицией», «правый уклон» в ВКП(б). Расправа над 

противниками курса И.В. Сталина. 

19. Тема 19. 

Формирование 

командно-

административной 

системы. 

Свертывание НЭПа и его последствия. Выбор партийным и 

советским руководством командных методов управления. 

Политика «большого скачка» в социализм: индустриа-

лизация, коллективизация и «культурная революция» как 

главные направления реализации первых пятилетних 

планов. Утверждение СССР в 1930-е гг. в качестве мощной 

индустриальной державы. Новый индустриальный облик и 

урбанизация страны. 

Трудовой энтузиазм советских людей: его масштабы и 
социально-психологические основы. 

Массовая коллективизация крестьянских хозяйств, 

«ликвидации кулачества как класса». Колхозный строй, 

экономические, социальные, культурные потери в ходе 

проведения коллективизации. Противоречивый характер 

«культурной революции». Формирование режима личной 

власти. Культ личности И. В. Сталина, подмена партийным 

аппаратом государственных и хозяйственных органов. 

Бюрократизация жизни общества. Сталинский вариант 

тоталитаризма, общее и различное по сравнению с 

фашистским (итальянским) и нацистскими (германским) 

вариантами тоталитаризма. Конституция 1936 г., права 

граждан СССР: противоречие между словом и делом. 

Усиление карательной деятельности административных 

органов, их произвол. Тезис И. В. Сталина об обострении 
классовой борьбы по мере продвижения страны к 

социализму. Убийство С.М. Кирова и развертывание 

массовых репрессий. «Большой террор» 1936-1938, 

московские политические процессы З0-х годов. 

Внесудебные органы: «двойки», «тройки». ОГПУ, НКВД, 

МВД, система ГУЛАГа. Правящая элита сталинской эпохи, 

изменения в составе руководящих кадров в 30-50-е гг. 

20. Тема 20. 

Основы 

послевоенного 

миропорядка. 

Международная обстановка накануне Второй 

мировой войны. Фашизм: идеология и практика. Смена 

приоритетов во внешней политике СССР, пакт о 
ненападении с Германией (август 1939 г.). Расширение 

СССР в конце 30-х гг. за счет включения новых республик 
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(Эстония, Латвия, Литва), изменение государственных 

границ. СССР накануне войны. Великая Отечественная 

война: причины, условия, характер. План «Барбаросса», 

крах стратегии «блицкрига». Перестройка органов 

управления Создание Ставки Верховного Главноко-

мандования, Государственного комитета обороны. 

Советская пропаганда периода Великой Отечественной 

войны, обращение к историческим корням и традициям 

России. Изменение политики государства по отношении к 

церкви. Истоки героизма советских людей. Военно-

политические итоги войны, их воздействие на мировое 

развитие. 
Трудности послевоенной жизни страны. Апогей 

тоталитарно-бюрократической системы и культа личности. 

Борьба против космополитизма и преклонения перед 

Западом. Смерть И. В. Сталина, борьба за власть в 

руководстве страны. 

Рост международного авторитета и влияния СССР 

после 1945 года на европейские и мировые дела. 

Формирование мировой системы социализма во главе с 

СССР. Возникновение и функционирование СЭВ и ОВД. 

Успехи и провалы в отношениях с КНР. Влияние СССР на 

страны «третьего мира». 

Блок НАТО во главе с США, начало формирования на 

Западе «Общего рынка». Противостояние Востока и Запада 

21. Тема 21. 

Реформы Н. С. 

Хрущева. (1953-1964 

гг.) СССР, США и 

Запад. 

Реформаторская деятельность Н.С.Хрущева, осуждение 

XX съездом партии культа личности Сталина. 

Противоречивость и непоследовательность попыток 

демократического обновления общества. Начало 

реабилитации жертв репрессий. Принятие XXII съездом 

КПСС новой редакции программы КПСС, курс на 

построение коммунизма. Утопический характер поставлен-

ных задач, сходство с политикой «большого скачка» в 

Китае. Попытка децентрализации управления народным 

хозяйством, ликвидация министерств, создание совнар-

хозов. Освоение целинных и залежных земель: успехи, 
просчеты и ошибки. Усиление субъективных тенденций в 

руководстве страной. 

Курс на улучшение отношений с США и Западной 

Европой. Карибский кризис 1962 г., его уроки и 

последствия. 

Устранение от руководства Н.С.Хрущева. 

22. Тема 22. 

От реформ к застою. 

СССР в середине 60-х 

– середине 80-х гг. 

Кадровые изменения в руководстве СССР и КПСС, «эпоха 

Л. И. Брежнева». Попытки экономических реформ А.Н 

Косыгина, включение в директивную модель экономики 

некоторых механизмов внутренней саморегуляции, 
материальной заинтересованности производителя в 

результатах и качестве труда. Экстенсивный путь развития 
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социалистической экономики, нарастание диспропорций в 

народном хозяйстве, милитаризация промышленности. 

Научно-техническая революция и постепенное отставание 

СССР в наиболее перспективных отраслях промышлен-

ности. Основные направления внешней политики СССР в 

середине 60-х – начале 80-х. Достижение военного 

паритета с США, договоры об ограничении ракетно-

ядерного вооружения. Политика разрядки международной 

напряженности, совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (1975, Хельсинки). Успехи и 

провалы политики разрядки. Мирное соревнование двух 

социально-экономических и общественно-политических 
систем: характер, основные этапы. 

Концепция «развитого социализма». Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры, застойные 

явления в политике и экономике, догматизм в идеологии. 

Принятие новой Конституции (1977), ее отличия от 

Конституции 1936 г. Духовный кризис советского 

общества, феномен социальной апатии. 

23. Тема 23. 

Политика 

перестройки. 1985 – 

1991 гг. Распад 

СССР. 

Системный кризис советского общества. Партийная элита 

в период кризиса административно-командной системы. 
Основные этапы периода перестройки 1985-1991 гг.: курс 

на ускорение социально-экономического развития и 

ограниченную модернизацию существующей системы 

(1985-1987 гг.); поворот к «перестройке» существующей 

социально-экономической и общественно-политической 

системы под руководством правящей партии (1987 – 1989 

гг.); отказ от монополии КПСС на власть, форсированная 

демократизация политической системы и начало 

разгосударствления экономики (1990-1991 гг.) 

Противостояние группировок номенклатурной элиты с 

различными интересами в ходе «перестройки». Начало 

открытой внутрипартийной борьбы на Х1Х 

партконференции 1988 года. Исторические решения о 

масштабной реформе политической системы и переходе к 

«полновластию Советов». Реорганизация представитель-
ной власти на уровне Союза ССР и союзных республик, 

частичный демонтаж партийной вертикали – и 

прогрессирующий кризис власти во взаимосвязи с 

нарастающим социально-экономическим кризисом и 

напряженностью в межэтнических отношениях в 1989-90 

гг. Формирование на альтернативной основе Съездов 

народных депутатов и Верховных советов союзных и 

автономных республик – и начало «парада суверенитетов» 

в 1990 году. Принятие декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерациии (1990, 12 июня). 

Противостояние М.С.Горбачева и Б.Н.Ельцина, ослабление 

союзного центра. «Война законов» республиканских и 
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союзных властей 1990-91 гг. Фактический выход 

некоторых республик из состава Союза. 

Попытки ответного усиления союзной власти – введение 

поста Президента СССР (1990), мартовский 1991 г. 

референдум о сохранении обновленного Союза ССР, 

работа над вариантами нового Союзного договора. 

События августа 1991 года и последующий окончательный 

демонтаж КПСС и союзных органов власти. 

«Новое политическое мышление»: ослабление междуна-

родной напряженности ценой односторонних уступок и 

отказа от статуса сверхдержавы. 

Беловежское соглашение. Распад СССР как геополити-
ческая катастрофа и разрыв с наследием исторической 

России. Разрушение единого народнохозяйственного 

комплекса. Проблемы соотечественников в новых 

независимых государствах. 

24. Тема 24. 

Образование и 

развитие РФ и 

государств СНГ. 

Возникновение независимых государств. Союз 

Независимых Государств (СНГ) и его органы: Совет глав 

государств, Межпарламентская ассамблея и другие. 

Основные регионы постсоветского пространства. 

Политическое самоопределение новых независимых 
государств. 

Процесс становления российской государственности. 

Государственные институты Российской Федерации. 

Борьба властных структур (президентская или 

парламентская республика). Референдум о доверии 

Президенту Б.Н.Ельцину (апрель 1993 г), политический 

кризис, подавление оппозиции в Москве, расстрел «Белого 

дома» (1993, 3-4 октября). Новая Конституция РФ, ее 

одобрение всенародным референдумом (1993,12 декабря), 

разграничение полномочий между федеральным центром и 

субъектами Российской Федерации. Высшие органы 

государственной власти по Конституции 1993 г. Выборы в 

Федеральное собрание (Совет Федерации и Государствен-

ная дума). Выборы Президента России (1996, 16 июня). 

Радикальная экономическая реформа, ее суть, противо-
речия. Шоковая терапия и ее социальные издержки. 

Приватизация, ее ход и результаты. Рыночная экономика 

России, противоречия и пороки однобокого развития 

экономики. Социальная дифференциация российского 

общества, «новые русские» и «новые бедные», положение 

интеллигенции, науки, образования и культуры в России. 

Коррупция, рост преступности, российские олигархи. 

Забастовочное движение, рост безработицы. Межнацио-

нальные конфликты и пути их преодоления. Военный 

конфликт в Чечне. Политические партии и движение 

России конца ХХ века. Президентские выборы 1996 г. 

Избирательные технологии и манипулирование 
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общественным мнением. Расстановка политических сил в 

конце 90-х гг., выборы в Государственную думу (декабрь 

1999 г.), президентские выборы (март 2000 г.). 

Внешняя политика новой России. Отношения с США, 

Евросоюзом, Китаем, другими центрами влияния в 

современном мире. Позиция России в ходе военных и 

политических кризисов конца ХХ века. 

25. Тема 25.  

Россия и мир  

в третьем 

тысячелетии. 

В.В. Путин и эволюция системы власти в России. 

Укрепление государственности. Успехи и проблемы в 

экономики страны. Основные проблемы внутриполити-

ческого развития. Партийно-политический спектр. Оценка 

современного политического режима, сложные проблемы 

перехода к демократической модели построения государ-

ства, особенности политического менталитета россиян и 

опасность реставрации элементов авторитаризма. Роль 

России в системе международных отношений. 

Россия в третьем тысячелетии: прогнозы и перспективы. 
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1. Целью дисциплины является:  

 формирование общепрофессиональной(ых) компетенции(й): 

ОПК-4. Способен устанавливать причинно- следственные связи, давать 
характеристику и оценку общественно-политическим и социально- 

экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 
социальным и культурно- цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 
глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном 

и локальном уровнях 
Индикаторы достижения 

ОПК-4.1. Владеет базовыми и специальными знаниями и навыками 
теоретического и прикладного характера в области политических наук.  

ОПК-4.2. Дает характеристику и оценку общественно-политическим 
событиями и процессам, выявляет их связь с экономическим, социальным и 
культурно-цивилизационным контекстом, а также в их взаимосвязанном 

комплексе.  
ОПК-4.3. Находит причинно-следственные связи и взаимозависимости 

между общественно- политическими, с одной стороны, и экономическими, 
социальными и культурными процессами, с другой. 

 

 формирование профессиональной(ых) компетенции(й): 

ПК-1. Способен применять политологические доктрины и теории для 

анализа политологических проблем и разработки практических рекомендаций.  
Индикаторы достижения 
ПК-1.1. Применяет ключевые политологические   понятия и категории к 

анализу конкретной социально-политической ситуации. 
ПК-1.2. Выявляет основные допущения и ограничения политологических 

теорий и концепций к конкретной социально- политической ситуации. 
ПК-1.3. Применяет основные положения политологических теорий для 

выработки практических рекомендаций 
 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 историю и основные модели современных политических практик; 

 базовые характеристики истории политических учений как науки и 

учебной дисциплины; 

 основные политические учения в Древнем мире, средних веках, в эпоху 

Возрождения; 

 политические учения Европы и США Нового времени; 

 политические учения Запада и Востока XX века; 

 политические идеи и концепции отечественных мыслителей XI-XXI 

столетий; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

 концепции академической политической мысли второй половины XX-
XXI столетий; 

Уметь: 

 понимать, излагать и критически анализировать базовую общую 

политологическую информацию; 

 работать с первоисточниками, анализировать научную литературу по 
проблеме исследования, делать обстоятельные и обоснованные выводы; 

 в рамках конкретно-исторического и компаративистского подходов, 

сопоставлять объективные и субъективные факторы, обусловившие 
мировоззрение и динамику взглядов различных политических мыслителей; 

 грамотно и логически обоснованно излагать свои мысли и идеи;  
Владеть: 

 навыками критического переосмысления концептуального видения 

проблем политического бытия, как конкретного мыслителя, так и школ; 

 способностью к творческому и критическому мышлению; 

 аналитическими навыками; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «История политических учений» относится к обязательной 
части учебного плана.  

 
4. Содержание дисциплины  

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

История 

политических учений 

как наука и учебная 

дисциплина. 

Предмет истории политических и правовых учений как 

науки и учебной дисциплины. Место истории 

политических учений в системе гуманитарных дисциплин. 

Политические учения как формы общественного сознания, 

идеологии, культуры. Структура политико-правовых 

доктрин. Принципы и методы интерпретации политико-

правовой теории. 

2. Тема 2. 

Политические 

учения Древнего 

мира. 

Религиозно-мифологическое мировоззрение: общая 

характеристика. Политико-правовые учения в Древней 

Индии. Брахманизм. «Артхашастра» и европейский 

макиавеллизм. Политико-правовые учения в Древнем 

Китае. Даосизм. Этико-правовое учение Конфуция. 

Патриархальная модель государственности. Легизм. 

Истоки идеи общественного договора: Моцзы.  

Политико-правовая мысль в Древней Греции эпохи 

античной классики: общая характеристика. Политико-

правовое учение Гераклита. Софисты: у истоков теории 

естественного права. Сократ о законах и законности. 
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Личность и государство в учении Сократа. Идея 

«правления знающих» (Сократ, Платон). Политическая 

утопия Платона. Учение Аристотеля о государстве: 

происхождение, сущность, формы государства, теория 

идеального государства. Правовая теория Аристотеля. 

3. Тема 3. 

Политические 

учения Высокой 

Античности и 

эллинизма. 

Политико-правовая мысль Древней Греции эпохи 

эллинизма: общая характеристика. Политико-правовое 
учение Эпикура: идея общественного договора и проблема 

законности. Политико-правовое учение древнегреческих 

стоиков: идея «мирового государства». Учение Полибия о 

государстве: происхождение, сущность, круговорот форм 

государства.  

Политические и правовые учения в Древнем Риме: общая 

характеристика. Политико-правовое учение Цицерона: 

идея правового государства. Политико-правовое учение 

римских стоиков. Римские юристы о праве: общий обзор. 

Раннее христианство: идея равенства у первохристиан; 

отношение к государству. Учение Августина о «двух 

градах» и его исторические судьбы. 

4. Тема 4. 

Религиозно-

политические идеи и 

концепции 

Средневековья. 

Средневековая политико-правовая мысль Западной 

Европы: господство теологического мировоззрения, 

традиционализм, борьба светской и духовной власти. 

Основные теоретические модели государственности и 

типы правопонимания. Политико-правовое учение Фомы 

Аквинского: мировоззренческие основы; происхождение, 

сущность и использование политической власти: формы 

государства: правовая концепция. Фома Аквинский о 

видах законов. Фома Аквинский и неотомизм. Право и 

мораль в учении МарсилияПадуанского. 

5. Тема 5. 

Светские 

политические идеи 

эпохи Возрождения. 

Политико-правовые учения в Западной Европе эпохи 

Возрождения и Реформации: общая характеристика. 

Переориентация в методологии политико-правового знания. 

Роль античной политико-правовой теории. Макиавелли о 

соотношении политики и права, политики и морали, 

политики и религии. Учение Макиавелли о государстве: 

происхождение, сущность, формы государственности. 

Теория политического лидерства: история и современность. 

Ж. Боден о государственном суверенитете. Признаки 

суверенитета. Идея естественного права. Утопия как жанр 

политико-правовой литературы. Модели идеального 

коллективистского государства (Т. Мор, Т. Кампанелла): 
общая характеристика. 

6. Тема 6. 

Политическая мысль 

Киевской и 

Московской Руси XI-

XVI веков. 

Исторические предпосылки возникновения политической 

мысли в Древнерусском государстве. Специфика 

идеологии Киевской Руси.  

«Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона – 

первый древнерусский политический трактат. Теорети-

ческое обоснование самостоятельности Киевского 
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государства, идея сильной княжеской власти, статус и 

моральный облик князя, его ответственность перед 

подданными. 

Политические идеи в древнерусских летописях. 

Историческое обоснование независимости Древнерусского 

государства и единоличной власти князя в «Повести 

временных лет». Идеи ограничения княжеской власти в 

«Начальном своде» Великого Новгорода.  

Политическая программа Владимира Мономаха 

(«Поучение детям», «Послание Олегу Черниговскому», 

«Отрывок»). Проблемы организации и осуществления 

верховной власти. Взаимоотношения князя и подданных, 
церкви и государства.  

Идеи преодоления феодальной раздробленности, единства 

русских земель в «Слове о полку Игореве».  

Представления о княжеской власти и общественных 

отношениях в «Молении Даниила Заточника». 

Политико-правовые учения в России (конец XV–XVI вв.): 

общая характеристика. Теория «Москва – третий Рим». 

Идейно-теоретические аспекты борьбы стяжателей и 

нестяжателей: Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Политико-

правовые идеи Андрея Курбского. Максим Грек о 

происхождении и видах верховной власти, о роли знания в 

политике. Политико-правовое учение Ивана Пересветова: 

история и современность. Идея сословной и абсолютной 

монархии в русской политической мысли XVI в.  

7. Тема 7. 

Политическая 

мысль Руси-России 

XVII – первой 

половины XVIII 

веков. 

Усиления самодержавных тенденций в государственном 

управлении во 2-й половине XVII в. Идейные обоснования 

формирующегося абсолютизма. Политические теории 

Симеона Полоцкого, Ю. Крижанича, А.Л. Ордина-

Нащокина. 

Изменения социально-политической ситуации в ходе 

преобразований Петра I. Проникновение идей европей-

ского просвещения в Россию и особенности их трансфор-

мации в российской политической мысли.  

Отражение европейских теорий естественного права и 
договорного происхождения государства в работах 

В.Н.Татищева.Политическая программа И.Т.Посошкова.  

8. Тема 8. 

Политические 

учения Голландии и 

Англии: XVII в. 

Политико-правовые учения в Западной Европе XVII в. (на 

примере Голландии и Англии): общая характеристика. 

Формирование юридического мировоззрения: идея права 

как первоосновы общественной жизни. Развитие идеи 

правового государства. Теория естественного права Г. 

Гроция. Учение Гроция о государстве. Теория 

государственного суверенитета. Политико-правовые идеи 

сторонников королевского абсолютизма в Англии 
(Р.Фильмер, К.Салмазий). Политико-правовые идеи и 

программы индепендентов (Дж. Мильтон), левеллеров 
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(Дж. Лильберн: теория прав и свобод граждан, учение о 

народном суверенитете и разделении властей), диггеров 

(Дж. Уинстенли). Политико-правовое учение Т. Гоббса: 

обоснование государственного абсолютизма. 

Методологические основы философии государства: 

гносеологический и антропологический аспекты. Особен-

ности договорной теории происхождения государства и 

учения о государственном суверенитете. Теория естествен-

ного права и этатистская тенденция правопонимания. 

Политико-правовое учение Дж.Локка: формирование 

политического либерализма; учение о системе прав и 

свобод личности; о соотношении общества и государства; 
теория разделения властей.  

9. Тема 9. 

Правовые и 

политические 

учения в США 

впериод борьбы за 

независимость. 

Политико-правовая мысль в США в период борьбы за 

независимость: общая характеристика. Особенности 

североамериканского просветительства. Интерпретации 

естественного права. Т.Пейн о соотношении общества и 

государства. Классификация форм правления и проблема 

самоуправления. Т.Джефферсон и Декларация независимо-

сти США. Дж. Мэдисон о разделении властей и системе 

сдержек и противовесов. 

10. Тема 10. 

Политические 

учения во Франции: 

XVIII в. 

Политико-правовая мысль Франции XVIII века: общая 

характеристика. Понятие просветительства. Либеральное и 

радикальное направления в просветительстве. Особенности 

юридического мировоззрения в политико-правовых 

учениях просветителей. Программа Вольтера в области 

права и правосудия: естественно-правовое обоснование 

общедемократических требований в области права и 

политики. Идеал просвещенной монархии. Идея 

политической свободы в учении Ш. Монтескье. Монтескье 

о формах государства. Теория разделения властей: история 
и современность. Учение о факторах, определяющих 

характер законодательства. Руссо об этапах неравенства. 

Методологические основы политического радикализма 

Руссо. Условия и цель общественного договора (концепция 

Руссо). Личность и государство в политическом учении 

Руссо. Теория народного суверенитета Руссо. Полити-

ческое учение Руссо и якобинская диктатура. Политиче-

ская утопия Морелли. 

11. Тема 11. 

Политические идеи 

и концепции 

европейских 

мыслителей I 

половины XIX века. 

Политико-правовая мысль Западной Европы первой 

половины XIX в.: общая характеристика. Развитие 
политико-правовой теории либерализма (Б.Констан): 

критика и переосмысление античного понимания свободы, 

теории народного суверенитета Руссо. Теория демократии 

Алексиса де Токвиля: соотношение свободы и равенства, 

либерализма и демократии. Юридический позитивизм и 

его исторические судьбы. Философский позитивизм 

О.Конта и его роль в развитии политико-правовой мысли. 
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12. Тема 12. 

Политические 

учения Европы и 

США XIX века. 

Основные направления политико-правовой мысли в 

Западной Европе и США во второй половине ХІХ – 

середине XX вв.: общая характеристика. Политико-

правовая доктрина марксизма: история и современность. 

Учение о социальной революции и диктатуре пролета-

риата. Концепция государства и его исторических судеб. 

Правопонимание в марксизме. Проблема власти в 

политической доктрине анархизма (М. Штирнер, П.-Ж. 

Прудон). М. Вебер о типах легитимности политической 

власти. Юридический позитивизм и нормативистская 

трактовка права. Становление социологической 

юриспруденции в Западной Европе и США (Л.Дюги, 
Е.Эрлих, Р.Паунд). Школа возрожденного естественного 

права, ее современные ведущие представители (Л. Фуллер, 

Дж. Роулз). 

13. Тема 13. 

Политическая 

мысль России 

второй половины 

XVIII в. 

Политико-правовая мысль в России второй половины XVIII 

века: общая характеристика. Особенности просветительства 

в России. Принципы правления «просвещенной монархии» в 

«Наказе» Екатерины II. Адаптация европейских идей 

просвещенного абсолютизма к условиям феодальной России. 

Основные направления русского Просвещения: 
абсолютистско-просветительское (Екатерина II), либеральное 

(С.Е.Десницкий, Я.П.Козельский) и радикальное (А.Н.Ради-

щев). Консервативно-дворянское направление в русской 

политико-правовой мысли (М.М.Щербатов). Основные 

модели теории естественного права. 

14. Тема 14. 

Отечественная 

политическая 

мысль I половины 

XIX в. 

Сущность дворянского либерализма начала XIX в.Н.С. 

Мордвинов: умеренная критика крепостнических поряд-

ков. Политическая концепция Н.М.Карамзина. 

Программа конституционных преобразований М.М.Спе-

ранского.  
Идейные источники декабризма. Умеренные и радикаль-

ные тенденции в политических идеалах декабристов. 

«Конституция» Н.М.Муравьева. «Русская правда» 

П.И.Пестеля. 

Реакционная идеология правительства Николая I. Теория 

официальной народности. Труды М.П.Погодина, 

С.П.Швырева. «Охранительное направление» в публици-

стике ( Ф.В.Булганин, Н.И.Греч).  

Дискуссии о путях развития России. «Философические 

письма» П.Я.Чаадаева и реакция на них в российской 

общественной мысли. 

Политические взгляды славянофилов (А.С.Хомяков, 

И.В.Киреевский, К.С.Аксаков). Политические идеалы 

западничества (К.Д.Кавелин, Б.Н.Чичерин, С.М.Соловьев). 

Дискуссии западников и славянофилов об исторической 
судьбе и политических перспективах российского 

государства.  
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Реакция российских оппозиционных мыслителей на 

европейские революционные события 1830-х гг. Идеология 

участников революционных кружков. Политические 

взгляды В.Г.Белинского. 

15. Тема 15. 

Отечественная 

политическая 

мысль II половины 

XIX в. 

Либеральная идеология буржуазно-демократических 

реформ 1860-х – 70х гг. Теория либерализма Б.Н.Чичерина. 

Либеральные концепции Н.М.Коркунова, С.А.Муромцева, 
М.М.Ковалевского. 

Сущность и особенности российского консерватизма. Его 

радикальное и умеренное течения. Политико-культуро-

логические взгляды Н.Я.Данилевского. Концепция полити-

ческого прогнозирования К.Н.Леонтьева. Политические 

взгляды В.С.Соловьева.  

Идеология революционного демократизма. Специфика 

российского крестьянского социализма. Политические 

программы А.И.Герцена и Н.Г.Чернышевского. Идейная 

направленность оппозиционной прессы (газета «Колокол», 

журнал «Современник»). 

Учение революционного народничества. Пропагандистское 

направление. Идеи П.Л.Лаврова. Бунтарское направление. 

Программа М.А.Бакунина. Террористическое направление. 
Идеология П.Н.Ткачева, народовольцев.  

16. Тема 16. 

Отечественная 

политическая 

мысль начала XX в. 

Предпосылки распространения идей марксизма в 

российском обществе. Идейная направленность первых 

рабочих организаций («Южнороссийский союз рабочих», 

«Северный союз русских рабочих»). 

Интерпретация марксистских идей Г.В.Плехановым. 

Идеология первых марксистских кружков. Формирование 

идеологии умеренных и радикальных социал-демократов. 

«Легальный марксизм» П.Б.Струве. 

Развитие идейных расхождений большевиков и меньше-
виков. Полемика социал-демократов и народников. 

Политизация российского общества и кризис 

монархической идеологии на рубеже XIX – XX вв. 

Теория кесарепапизма Д.Мережковского.  

Эволюция народничества. Учение либеральных народ-

ников. Умеренное и радикальное направления.Полемика 

социал-демократов и либеральных народников. Политиче-

ская доктрина социалистов-революционеров. 

Либеральные идеи в программных документах конститу-

ционных демократов.Теории государства, политики, 

революции в произведениях «веховцев» (С.Н.Булгаков, 

П.Б.Струве, С.Л.Франк, Н.А.Бердяев). 

Политико-культурологическая концепция А.И.Ильина.  

17. Тема 17. 

Политические и 

«квазиполитические

» идеи и учения 

Проблема экономического и политического равенства в 

ХХ в. Левые и леворадикальные идеологии. Глобальные 

проекты. Марксизм-ленинизм.  

Теория большевизма. Социализм и коммунизм как 
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Запада и Востока 

ХХ-XXI вв. 

официальная идеология советского государства. Идейные 

течения большевизма накануне октябрьской революции и 

впервые годы советской власти. Политическое учение 

В.И.Ленина. Ленинизм как теоретико-практическая база 

советской власти и построения социалистического 

общества. Троцкизм как ультрарадикальное течение 

большевизма. Политическая программа Л.Б.Троцкого. 

Политические взгляды Н.Бухарина 

Сталинизм. Доктрина «развитого социализма». Русский 

большевизм. Идейно-теоретические имировоззренческие 

приоритеты. Ленинизм. Причины классовости 

современного государства. Непримиримость классовых 
противоречий. Диктатура класса – «железный закон» 

бытия государства. Эксплуататорская сущность буржуаз-

ной демократии. Доктрина социалистической революции и 

«диктатуры пролетариата». Советская форма государ-

ственной и общественной организации. Теория «партии 

нового типа». Однопартийная модель. Коммунистическая 

перспектива. Сталинизм. Доктрина террора и укрепление 

тоталитарной государственности. Теории «построения 

социализма в отдельной взятой стране» и «усиления 

классовой борьбы по мере построения социализма» в 

контексте формирования идеологии сталинизма.  

Эволюция учения марксизма-ленинизма в сталинский 

период. Коммунистические идеалы Н.С.Хрущева. Идео-

логи 1970-х гг. о качественных изменениях социализма и 
коммунизма. Теории «зрелого», «развитого» социализма. 

Идейная оппозиция социализму. Идейные течения 

российской эмиграции. Политические взгляды Н.А.Бердяе-

ва, Г.П.Федотова, П.А.Сорокина, И.А.Ильина в после-

октябрьский период. 

Природа и сущность диссидентства в Советском Союзе.  

Идейные направления диссидентства. «Подлинный 

марксизм-ленинизм» (Р.Медведев, Ж.Медведев). Либера-

лизм. (А.Сахаров). «Христианская идеология» (А. Солже-

ницын) 

Политические теории в период демократизации общест-

венного строя. Политические науки в России и странах 

СНГ. 

Идеи усовершенствования социализма в период перестрой-

ки (1985 – 1991). «Новое политическое мышление». 
Теории ликвидации социалистического строя и построения 

в России демократического общества и правового 

государства.  

Концепция социального государства. 

Политические науки в российской Федерации и странах 

СНГ в 90-е гг. XX в. –начале XXI в.  
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18. Тема 18. 

Политические и 

«квазиполитиче-

ские» идеи и учения 

Запада и Востока 

ХХ-XXI вв. 

Периферийные проекты. Еврокоммунизм. Современный 

анархизм. Троцкизм и идеология «перманентной 

революции».  

Региональные идейно-политические проекты. Маоизм. 

Идеология «чучхе».  

Идея «политической демократии» и демократические 

идеологии.  

Глобальные проекты. Социал-демократическая мысль ХХ 

в.: трансформация политических приоритетов.  

Классическая европейская социал-демократия начала ХХ 

в. (К. Каутский, Э. Бернштейн и др.). Классовый характер 

государства. Эволюция буржуазного государства и пути 
«овладения» пролетариатом государственной властью. 

Возможности буржуазной демократии и пролетариат. 

Критика теории «диктатуры пролетариата». Теория 

«социальной демократии».  

Современная социал-демократия. Соотношение свободы и 

равенства в социал-демократических моделях современ-

ности. Принцип солидарности. Политическая демократия: 

специфика понимания. Экономическая и социальная 

демократия. Доктрина защиты прав человека. Экология и 

политика.  

Либерализм и неолиберализм. Кризис либерализма в 1920-

1930-е гг. и его модернизация. Англосаксонская и 

континентально-европейская традиции в либерализме. 

Человеческая индивидуальность и проблема свободы. 
Доктрина «социального либерализма». Проблема стимули-

рования рыночных отношений и регулятивная роль 

государства. Идея политической (формальной) справедли-

вости. Равенство возможностей.  

Консерватизм и неоконсерватизм: специфика политиче-

ских предпочтений. Две идейно-теоретические традиции в 

консерватизме. Современный консерватизм как идейно-

политическая схема, отражение конкретных политических 

интересов и мировоззрение. Трактовка понятий порядок, 

свобода и равенство. Проблема стабильности и динамики. 

Демократия и неоконсерватизм. Неоконсервативный опыт 

западных стран. Ш. Де Голль. Р. Рейган. И. Тэтчер. 

Региональные проекты. Гандизм. Доктрина «ненасилия» и 

«ненасильственного сопротивления». Национал-револю-

ционные доктрины ХХ-ХХI вв. Идеология «третьего 
пути». «Закат Европы» и поиск альтернативной 

государственно-политической и правовой модели. Критика 

гуманизма, рационализма и демократии. Русская 

революция и ее влияние на формирование национал-

революционной идеологии. Тоталитаризм. Глобальные 

проекты. Германский национал-социализм. Итальянский 

фашизм. Национал-большевизм. Итальянский фашизм. 
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«Национальная революция» и «фашистский стиль» 20-х гг. 

Корпоративная модель фашистского государства. 

«Тотальность» фашистского государства. Антигуманизм и 

антидемократизм фашистской идеологии. Ее футуристич-

ность и эсхатологичность. Проблема соотношения 

свободы, равенства и порядка в работах фашистских 

теоретиков. Коллективизм vs индивидуализм. Б. Мус-

солини, Дж. Джентиле, Ф.Т,Маринетти, Г. д’Аннуцио и др. 

Германский национал-социализм. «Консервативная рево-

люция» и разработка теоретических основ нацизма (О. 

Шпенглер, Э. Юнгер, Мёллерванден Брук и др.). 

Идеология расизма и антисемитизма. Немецкая геопо-
литика и доктрина расширения «жизненного простран-

ства». Национал-большевизм: специфика постановки 

вопроса о соотношении национального и социального. 

Региональные проекты. Геополитический проект русского 

евразийства. Культурологическая модель евразийства и 

теория исторического прогресса. Теория «симфонической 

личности». Идеократия и идеократический отбор. 

Гарантийное государство. Этатизм. «Государство правды» 

и «правовое государство». Политика и религия. «Зеленая 

книга» М. Каддафи и идеология ливийской революции. 

Иранская революционная мысль (Хомейни). Доктрина 

«исламского социализма». Деполитизация и деидеоло-

гизация общественной жизни в конце ХХ в. 

«Квазиполитические» доктрины и идеологии. Глобализм – 
антиглобализм. Идея террора (экстремизм). Политический 

феминизм. Теология освобождения. Теория «постиндуст-

риального общества».  
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 
Индикаторы достижения  

УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных 
различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и 

культурным традициям.  
УК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 
УК-5.3. Проявляет в своём поведении уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных 
групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных традиций мира. 
 

 формирование общепрофессиональных компетенций: 

 Способен устанавливать причинно- следственные связи, давать 
характеристику и оценку общественно-политическим и социально- 

экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 
социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 
глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях (ОПК-4); 
Индикаторы достижения 

ОПК-4.1. Владеет базовыми и специальными знаниями и навыками 
теоретического и прикладного характера в области политических наук. 

ОПК-4.2. Дает характеристику и оценку общественно-политическим 
событиями и процессам, выявляет их связь с экономическим, социальным и 
культурно-цивилизационным контекстом, а также в их взаимосвязанном 

комплексе.  
ОПК-4.3. Находит причинно-следственные связи и взаимозависимости 

между общественно-политическими, с одной стороны, и экономическими, 
социальными и культурными процессами, с другой. 

 Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности 

и исполнять управленческие решения по профилю деятельности (ОПК-6). 
Индикаторы достижения  
ОПК-6.1. Знает организационную структуру системы органов 

государственной власти и управления Российской Федерации; международных и 
внутрироссийских организаций, а также неправительственных структур. 

ОПК-6.2. Выполняет базовые функции сотрудников младшего звена в 
органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 

политических партий и общественно-политических объединений, бизнес-
структурах, международных организациях, СМИ. 
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ОПК-6.3. Знает основы организационной культуры: ценности, нормы, 
принципы деятельности организаций политической направленности, правила 

поведения, коммуникации, язык и стиль общения в деловой среде. 
ОПК-6.4. Составляет официальную документацию различных видов по 

профилю деятельности (соглашения, договоры, программы визитов и пр.) в 

соответствии с поставленным заданием.  
ОПК-6.5. Работает с корпоративной системой документооборота, в том 

числе электронного. 
 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность образовательного процесса образовательной организации, 

образовательные программы, потребности работодателя; 

 принципы работы современных информационных технологий; 

Уметь: 

 моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс, 
проектировать программы дополнительного и профессионального образования;  

 использовать современные информационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности; 
Владеть: 

 методами и технологиями моделирования, оценки и проектирования; 

 навыками использования современных информационных технологий 

для решения задач профессиональной деятельности. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Современная российская политическая система» относится к 
обязательной части учебного плана.  

 

4.  Содержание дисциплины  
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Политический 

процесс и его 

особенности в 

России 

Содержание категории «российский политический 

процесс». Динамическое измерение политической жизни. 
Субъекты политического процесса и формы их 

политической активности. Нерасчлененность политики, 

экономики, социальных и личных отношений. Отсутствие 

консенсуса между участниками политического жизни. 

Неструктурированность и высокая степень совмещения и 

взаимозаменяемости политических ролей. Незрелость 

гражданского общества. Сочетание авторитарных и 

демократических тенденций. Конфликтогенный характер 

российского политического процесса. 
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2. Тема 2. 

Система 

государственной 

власти в России 

 

Органы государственной власти и их признаки. Власть и 

правление в современном обществе. Состав и взаимосвязь 

элементов государственной власти. Первичные и 

вторичные субъекты государственной власти. Принципы 

системы органов государственной власти. Системность 

государственной власти. Единство и разделение властей. 

Разновидности государственной власти. Местное 

самоуправление и государственная власть. Проблема 

эффективности государственной власти. Ресурсы государ-

ственной власти в современной России. Проблема влияния 

федерального центра на организацию государственной 

власти в субъектах РФ. 

3. Тема 3. 

Избирательная 

система и 

избирательный 

процесс в РФ. 

 

Понятие избирательной системы в РФ. Источники 

избирательной системы 

Виды избирательных систем. Практика применения 

мажоритарной и пропорциональной систем в избиратель-

ном процессе. Критерии проведения свободных демократи-

ческих выборов. Понятие и принципы избирательного 

процесса. Субъектная, технологическая и институцио-

нальная (стадийная) компоненты избирательного процесса. 

Возможность фальсификации результатов выборов. 
Возможности контроля над законностью выборов. 

4. Тема 4.  

Партийная система 

РФ 

Система представительства социально-политических 

интересов и место в ней партий. Социальные аспекты и 

механизм формирования и динамики партийных систем. 

Особенности партийного строительства в России. 

Партийная система как политический институт, элемент 

политической системы России. Формирование конкурент-

ной партийной системы. Институционализация партийной 

системы России. Проблема эффективности партийной 

системы. Отношение к партиям в России. Партия власти. 
Роль партий в формировании и функционировании 

региональных законодательных органов государственной 

власти, особенности их взаимодействия с исполнительной 

властью регионов. 

5. Тема 5. 

Политические 

лидеры. 

Номенклатура и 

элита в российской 

политике. 

Традиционное и харизматическое лидерство в России. 

Номинальное и фактическое политическое лидерство. 

Основные тенденции развития лидерства в России. 

Традиции авторитарного вождистского типа лидерства. 

Особенности процесса формирования современного 

политического лидерства в России: сочетание черт, 
присущим политическим лидерам демократических госу-

дарств, и лидерам номенклатурной системы, совмещение 

роли владельца средств производства и политика. Роль 

региональных политических лидеров. 

Элита и номенклатура как методы стратифицирования 

общества. Принципы внутреннего стратифицирования 

элиты и номенклатуры 
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6. Тема 6.  

Внутренняя 

политика 

Российской 

Федерации: новый 

курс в XXI веке 

Внутренняя политика России как деятельность государ-

ства, его структур и институтов. 

Основные направления внутренней политики России в 21 

веке. Роль Президента во внутренней политике России. 

Установление и поддержание порядка в стране, укрепление 

вертикали власти и государственных институтов. Реформы 

в постсоветской России Социальная направленность 

внутренней политики. Демографические проблемы в 

стране и их решение. Укрепление силовых институтов. 

Борьба с коррупцией. 

7. Тема 7.  

Гражданское 

общество в России. 

Гражданская активность как неотъемлемое свойство 

гражданского общества. Типы гражданской активности: 

гражданское участие и гражданские действия. Проблема 

конформизма. Гражданские инициативы. Участие граждан 

в общественной и политической жизни страны. Изменение 

характера общественной активности: массовость участия и 

критерии зрелости и развитости политических и 

гражданских инициатив в современном информационном 

обществе. Интерес к политике и динамика политического 

участия россиян. Традиция гражданской активности в 

России. Гражданский активизм. Государство и социальная 
(гражданская) активность. Доверие как ресурс управления 

и урегулирования конфликтов в обществе и государстве. 

НПО как средоточие активности гражданского общества, 

как посредник между государством и обществом. 

Вовлеченность общества в деятельность НПО. Новые 

механизмы проявления гражданской активности в России. 

8. Тема 8. 

Федеративные 

отношения в РФ 

Определение понятия «федерализм». Правовые, философ-

ские и политические аспекты современных федеративных 

отношений в Российской Федерации. Федерализм как 

принцип политико-территориальной организации государ-
ства, демократический принцип государственного 

обустройства социума и средство обеспечения стабиль-

ности и согласия в отношениях между федеральным 

Центром и регионами. Разграничение предметов ведения и 

полномочий между федеральным Центром и регионами. 

Равноправие и самоопределение народов в Российской 

Федерации. Модели российского федерализма. Этапы 

становления федеративных отношений в 90-е годы XX в.-

XXI в. Конституционные основы российского федерализ-

ма. Принципы организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ. Проблемы российского федерализма. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 
Индикаторы достижения  

УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных 
различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и 

культурным традициям.  
УК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 
УК-5.3. Проявляет в своём поведении уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных 
групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных традиций мира. 
 

 формирование общепрофессиональной компетенции: 

 Способен устанавливать причинно- следственные связи, давать 
характеристику и оценку общественно-политическим и социально- 

экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 
социальным и культурно- цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 
глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях (ОПК-4). 
Индикаторы достижения 

ОПК-4.1. Владеет базовыми и специальными знаниями и навыками 
теоретического и прикладного характера в области политических наук. 

ОПК-4.2. Дает характеристику и оценку общественно- политическим 
событиями и процессам, выявляет их связь с экономическим, социальным и 
культурно-цивилизационным контекстом, а также в их взаимосвязанном 

комплексе.  
ОПК-4.3. Находит причинно-следственные связи и взаимозависимости 

между общественно- политическими, с одной стороны, и экономическими, 
социальными и культурными процессами, с другой. 

 
2. Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

– историю и основные модели современных политических практик, 
технологии политических процессов; 

– категориальный аппарат и методологические основания дисциплины 
«Мировая политика и международные отношения»; 

– принципы анализа современных международных отношений; 
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– базовые тенденции в развитии системы международных отношений на 
макро, мезо и микроуровне; 

– структуру мировой политики и ее трансформацию в условиях 
современности; 

– основные институциональные субъекты международных отношений и их 

положение в структуре мировой политики; 
– влияние информационных технологий на трансформацию системы 

международных отношений и мировой политики; 
– тенденции и перспективы становления системы «постмеждународной 

политики»;  
Уметь: 

– использовать методы современной политической науки и политического 
анализа; 

– понимать, излагать и критически анализировать базовую 
общеполитическую информацию; 

– использовать теоретико-методологический аппарат дисциплины 
«Мировая политика и международные отношения» для анализа международно-

политической ситуации; 
– прогнозировать тенденции изменения международно-политического 

процесса; 

– проводить международно-политические исследования; 
– положение России в системе современных международных отношений и 

прогнозировать его возможное изменение; 
Владеть: 

– способностью использовать теоретические общеполитологические 
знания на практике; 

– навыками научных исследований политических процессов и отношений, 
методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и 

власти; 
– методиками социологического, политологического и политико-

психологического анализа, подготовки справочного материала для 
аналитических разработок 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 
Дисциплина «Мировая политика и международные отношения» относится 

к обязательной части учебного плана.  
 

4. Содержание дисциплины  
 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Сущность и 

принципы мировой 

Основы международных отношений. Этапы становления 

и развития теории международных отношений и мировой 

политики. 
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политики. Краткий очерк развития мировой политики. Три этапа 

становления и развития мировой политики. Заключение 

Вестфальского мира и формирование государственно-

центристской политической системы. Мировые политиче-

ские системы в истории международных отношений. 

Мировая политика как учебная и научная дисциплина. 

Становление мировой политики и её взаимосвязь с 

другими дисциплинами. Уровни анализа и методы 

исследования в мировой политике. 

Цели и задачи курса «Мировая политика и международ-

ные отношения» 

2. Тема 2. 

Классификация 

международных 

отношений. 

Понятие «международные отношения». 

Хронологический принцип классификации международ-

ных отношений. Пять циклов в истории международных 

отношений. Системная классификация международных 

отношений: система баланса сил, биполярная система, 

универсальная система, иерархическая система и система 

«вето». Прогнозирование международных отношений в 

ХХI веке. 

3. Тема 3. 

Мировая политика 

как составная часть 

теории 

международных 

отношений. 

Понятие мировой политики, ее сущность и содержание. 

Мировая политика как область исследований, ориентиро-

ванная на изучение государственных и негосударствен-

ных акторов (ТНК, неправительственные международные 

организации и т.п.) на мировой арене. 

Взаимосвязь мировой политики с другими областями 

научных знаний. Методология изучения мировой 

политики в политологии. Количественные и качественные 

методы в теории мировой политики. 

Соотношение предметных областей мировой политики и 

международных отношений. Международные исследова-

ния. Мировая политика и политическая наука. Мировая 
политика в системе социальных наук. 

4. Тема 4. 

Основные 

современные 

научные концепции 

в теории мировой 

политики. 

Теоретические школы в международных исследованиях. 

Реализм и неореализм. Либерализм и неолиберализм. 

Неомарксистский и постмодернистский подходы. Пути 

развития теории в последнее десятилетие. 

Отечественная специфика международных исследований. 

Тенденции становления мировой политики в качестве 

научной дисциплины в постсоветской России. Исходная 

интеллектуально-ценностная оппозиция «мирополитиков» 

и «международников». Современное состояние дебатов. 
Теория «реализма» Г. Моргентау, Э. Карра, Дж.Кеннана, 

К.Томсона. «Неореализм» А.Уолтца, Р .Гилпина, Б 

Бузана. Либерализм В.Вильсона и«неолиберализм» Р 

Кохэна и Дж. Ная в теории мировой политики. Концепции 

неомарксизма и постмодернизма в исследованиях 

проблеммировой политики И. Валлерстайна, А.Франка и 

Р.Кокса. Вклад российских ученых П. Цыганкова, 
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Е.Примакова, М.Лебедевой и др. в теорию мировой 

политики. 

5. Тема 5. 

Основные акторы 

современной 

мировой политики. 

Современные государства как главные субъекты мировой 

политики. 

Межправительственные организации и их роль в мировой 

политике. Неправительственные участники мировой 

политики: транснациональные корпорации, гибридные 
образования, функциональные неполитические органи-

зации. 

6. Тема 6.  

Государства как 

основные субъекты 

международных 

отношений. 

Государство как продукт жизнедеятельности общества и 

субъект международного права. Большие и малые, 

сильные и слабые государства. Содержание понятия 

суверенитета государства. Отношения между государ-

ствами как система. Центробежные и центростреми-

тельные тенденции в межгосударственных отношениях. 

Эрозия суверенитета государств как основных субъектов 

политики. Будущее государств в современных теорети-
ческих концепциях. 

7. Тема 7. 

ООН и другие 

международные 

организации в 

системе 

международных 

отношений. 

История становления и развития международных 

организаций. Основные признаки международной органи-

зации и их классификация. 

Исторические предпосылки появления ООН. Роль госу-

дарств антигитлеровской коалиции в создании глобальной 

международной политико-правовой организации. 

Тегеранская и Ялтинская конференции об учреждении 

ООН, Декларация о создании международной организа-
ции по поддержанию мира. Конференция в Сан-

Франциско 26 июня 1945 г. иподписание Устава ООН. 

Структура и функции ООН и ее специализированных 

учреждений. Место и роль ООН в разрешении глобальных 

проблемсовременного мира. ООН в ХХI веке: 

путиреформирования и дальнейшего развития. 

8. Тема 8. 

Основные проблемы 

современной 

мировой политики. 

Экономические, социальные и экологические проблемы 

мирового развития. Проблемы безопасности в современ-

ном мире. Военные конфликтыи международный 

терроризм – основные вызовы человечеству в ХХI веке. 
Военная составляющая мировой политики, Глобализация 

мира в конце ХХ – начале ХХI века. Движение 

антиглобалистов. 

9. Тема 9. 

Основные факторы 

развития 

международных 

отношений во 2-й 

пол. ХХ – нач. ХХI 

вв.Становление 

Ялтинско-

Потсдамской 

Наследие Второй мировой войны в международных 

отношениях. Расстановка сил на международной арене 

после окончания войны. Биполярность. Роль СССР и 

США в послевоенном мире. Ядерный фактор. Проблемы 

сфер влияния в послевоенном мире. Становление и 

развитие Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений. 
Холодная война как явление в международных 

отношениях, ее характерные черты, хронологические 
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системы 

международных 

отношений. 

Идеологические и 

геополитические 

факторы 

возникновения 

холодной войны. 

рамки. Идеология и геополитика в возникновении 

холодной войны. Формирование образа врага. Греческий 

вопрос. Иранский кризис. 

Основные этапы холодной войны. 

Разделение мира на первый – развитые капстраны во 

главе с США, второй – соцстраны во главе с СССР, и 

развивающиеся страны «третьего мира». 

10. Тема 10.  

Германская 

проблема в 

международных 

отношениях. 

Мирное урегулирование с бывшими союзниками Герма-

нии. Германский вопрос в международных отношениях 

1945-1947 гг. Курс западных держав на создание 

западногерманского государства. Берлинский кризис 

1948-1949 гг. Раскол Германии. Германский вопрос в 

отношениях Восток-Запад в первой половине 1950-х гг. 

Идеи «нейтрализации» Германии и «европейского 

оборонительного сообщества». Провал планов создания 

ЕОС. Принятие ФРГ в Западный Союз и НАТО. 

Образование Варшавского договора. Берлинский кризис 

1958-1961 годов. Существование двух Германий. 

Объективные и субъективные предпосылки интеграции. 

Падение Берлинской стены. 

11. Тема 11. 

Внешнеполитическа

я стратегия СССР и 

формирование 

социалистического 

лагеря. 

СССР и процессы революционных преобразований в 

странах народной демократии. Система двусторонних 

договоров СССР со странами Восточной Европы. 

Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Создание Коминформа и его деятельность. Кризисы в 

социалистическом содружестве. Советско-югославский 

конфликт 1948 г. Позиция руководства СССР. События в 

Венгрии 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и её 

подавление. Позиция Запада. 

Экономическая политика СЭВ. Интеграционные 
процессы: достижения и неудачи. Асимметричная модель 

экономического взаимодействия. 

Организация Варшавского договора: структура, характер, 

основные направления деятельности. 

12. Тема 12. 

Стратегия США и 

формирование 

западного военно-

политического 

блока. 

Сущность американской «концепции сдерживания». 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. Брюссельский пакт и 

Западный союз. Создание НАТО. Директива СНБ-68 

(1950 г.) и её значение. 

Становление Сан-Францисской подсистемы международ-

ных отношений и завершение биполярного раскола мира. 
Перерастание советско-американского сотрудничества в 

Восточной Азии в военно-политическую конфронтацию 

(1945-1953 гг.). Образование КНР и его международные 

последствия. Сан-Францисская конференция 1951 г. 

Мирный договор с Японией. Война в Корее. Нарастание 

биполярного раскола в регионе и его особенности. 
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13. Тема 13. 

Политические, 

экономические и 

военно-

стратегические 

аспекты 

взаимоотношений 

между Востоком и 

Западом. 

Влияние научно-технической революции на развитие 

международных отношений в 1950-х годах, ядерный 

фактор во внешнеполитических и военно-стратегических 

концепциях Соединённых Штатов и Советского Союза. 

Смена руководства и изменения во внешней политике 

СССР. Эволюция внешней политики США при 

администрации Эйзенхауэра. Ослабление и новое нараста-

ние напряжённости в межатлантических взаимоотноше-

ниях. 

Экономические отношения между СССР и США в конце 

1960-х – начале 1970-х гг. Развитие отношений США с 

КНР. Попытки «разыгрывать китайскую карту». 

14. Тема 14. 

Ближневосточный 

конфликт. 

Процессы национального освобождения после Второй 

мировой войны. Палестинская проблема. Образование 

государства Израиль. Первая арабо-израильская война и 

её результаты. Геополитические, экономические и 

религиозные факторы ближневосточного конфликта. 

Истоки и итоги Суэцкого кризиса 1956 г. Позиции Египта, 

Израиля, Великобритании, Франции, США и СССР. 

Расстановка политических сил на Ближнем Востоке в 

первой половине 60-х годов. Арабо-израильская 
Шестидневная война 1967 года и её последствия. Война 

Судного дня 1973 г. Влияние ближневосточного 

конфликта на развитие международных отношений в 

середине 70-х годов 

15. Тема 15.  

Карибский кризис и 

проблемы 

разоружения в 

международных 

отношениях в 1960-х 

годах. 

Причины кризиса и цели сторон. Развёртывание 

Карибского кризиса. Урегулирование кризиса и его уроки. 

Подходы руководства СССР и США к ограничению гонки 

вооружений в 1960-е гг. Конкретные шаги по 

сдерживанию гонки вооружений. Позиции КНР, Франции 

и других держав. 
Кризис советской и американской политики «с позиции 

силы» в конце 60-х гг. Поиски новых принципов 

взаимоотношений. Меры по ограничению гонки стратеги-

ческих вооружений. Итоги развития советско-американ-

ских отношений в первой половине 70-х гг. 

 Тема 16. 

Страны Азии и 

Африки в 

международных 

конфликтах 1960-х – 

начала 1970-х годов. 

Освобождение колониальных государств. Роль стран 

«третьего мира». События в Конго и роль ООН. Движение 

неприсоединения и его значение. Советско-китайский 

конфликт и его влияние на ситуацию в Азии. Война США во 

Вьетнаме и позиция СССР. Значение поражения США в 
глобальном и региональном масштабе. Индийско-

Пакистанский конфликт: характер и последствия 

 Тема 17. 

Развитие Западной 

Европы. Тенденция 

к разрядке 

напряжённости в 

Изменения в расстановке сил на мировой арене в 1960-х 

годах. Проблема взаимоотношений между Соединёнными 

Штатами Америки и государствами Западной Европы, 

особенно Францией. Роль советско-французских 

отношений в потеплении международного климата в 
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отношениях 

Западная Европа – 

СССР. 

1960-е годы. 

«Новая восточная политика» ФРГ. Урегулирование 

германского вопроса в 1970-е гг. Хельсинкский акт СБСЕ 

1975 г. – завершение становления Ялтинско-Потсдамской 

системы мирного урегулирования в Европе. 

 Тема 18. 

Военно-

политические блоки 

в условиях 

биполярной системы 

мира. 

НАТО, ОВД и другие военно-политические 

организации как результат противостояния двух общест-
венно-политических систем в послевоенном мире. 

Достижение военно-стратегического паритета с Западом в 

1970-е гг. и его политические последствия. 

НАТО – глобальная военно-политическая 

организация в конце ХХ – начале ХХ1 века. Невоенная 

составляющая в деятельности НАТО. Политика 

расширения атлантического альянса и партнерство ради 

мира как новые направления в деятельности НАТО.  

 Тема 19. 

Международные 

экономические 

организации в 

Западнойи 

Восточной Европе. 

Предпосылки создания СЭВ и «Общего рынка» в 

послевоенной Европе. Интеграционные процессы в 
странах Западной Европы и социалистических 

государствах в период деятельности СЭВ и Европейского 

Экономического сообщества. Достижения и просчеты в 

деятельности СЭВ по развитию экономических связей 

стран социализма. Роль ЕЭС в расширении и углублении 

интеграции в Западной Европе и превращение его в 

европейскую глобальную экономическую организацию. 

Европейский союз в ХХI веке 

 Тема 20. 

Региональные 

международные 

организации Азии, 

Африкии Латинской 

Америки. 

АСЕАН – интеграционный экономический центр стран 
Юго-Восточной Азии. Организация Африканского 

Единства международная организация африканских стран 

по экономическому и политическому сотрудничеству 

ОАГ старейшая региональная международная органи-

зация Латинской Америки. Региональные международные 

организации мира и ЕС вХХI веке 

 Тема 21. 

Религиозный 

фактор в 

международных 

отношениях. 

Католицизм в истории человечества. Мессианская роль 

Ватикана в судьбах народов Европы. Ватикан как субъект 

межгосударственных отношений. Католическая церковь и 

православие – противоречия и точки соприкосновения. 
Католицизм в мировой политике ХХI века. 

Религиозные и нравственные ценности Протестантизма. 

Протестантизм и политика в современноммире. 

Ислам – религия, философия, идеология и образ жизни 

мусульманских народов. Исламские ценности в жизни 

мусульман. Ислам и национально-освободительное дви-

жение. Ислам в современной политике и общественном 

развитии мусульманских государств. Исламский фунда-

ментализм и радикализм – угроза миру и стабильности. 

Буддизм как мировая религия, философия и культура 

народов и государств Юго-Восточной Азии. Буддизм в 

политической жизниобщества. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

 Тема 22. 

Международные 

конфликты в 

развитии мировой 

политики и 

международных 

отношений. 

Международные конфликты понятие и сущность. 

Международные конфликты – разновидность межгосудар-

ственных отношений. Основные концепции и взглядына 

конфликты: М.Вебер, П.Сорокин, С.Чейз, К. Боулдинг, 

Й.Галтунг о природе и типологии международных 

конфликтов. Методы борьбы с международными 

конфликтами в ХХI веке 

 Тема 23. 

Генезис и эволюция 

межамериканской 

(панамериканской) 

системы во второй 

половине XX века. 

Гегемония США в регионе. Организация американских 

государств (1948 г.): предпосылки и создание. Кризис 

межамериканской системы 1950-х годов. Кубинский 

фактор как новый импульс программы развития 

межамериканских отношений. Потеря США рычагов 

контроля над континентом в 1970-е. Фрагментация 

системы. Новая «Инициатива для Америк» (1990 г.) и 

продвижение демократии на континенте. Современные 

проблемы и противоречия межамериканских отношений. 

 Тема 24. 

Общеевропейский 

процесс. Эволюция 

наднациональных 

институтов 

Европейского союза. 

Начало интеграционного процесса в Европе. Создание 
ЕОУС, ЕЭС и Евратома. Развитие западноевропейской 

интеграции. Причины и предпосылки развития 

общеевропейского процесса. Подготовка и проведение 

совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Основные итоги СБСЕ. 

Маастрихтская сессия ЕЭС-ЕС. Расширение ЕС: от 15 до 

25 членов Союза. Противоречия интеграции. Проблема 

европейского гражданства, единой валюты: принципы и 

риски. Европейский союз в системе европейской 

безопасности. 

Европа и Средиземноморье: проблема единого простран-

ства, безопасности и межрегионального взаимодействия. 

Исторические предпосылки к существованию Большого 

Средиземноморья и современные факторы его 
формирования. Средиземноморье как международно-

политический регион. Модели поддержания региональной 

стабильности. 

 Тема 25. 

Центральная Азия 

как новая 

региональная 

подсистема 

международных 

отношений. 

Дипломатия КНР в борьбе за постсоветское пространство 

в Центральной Азии. Китайский и российский факторы в 

регионе: традиционные вызовы и новые возможности. 

Этнотерриториальные и пограничные проблемы, форми-

рование системы региональной безопасности. Централь-

ная Азия как источник угроз, вызовов и рисков 

«нетрадиционного ряда». Наркобизнес, терроризм и 
организованная преступность. Вынужденная миграция и 

беженцы. Ухудшение ситуации в акватории морей, 

экологическая деградация. 

 Тема 26. 

Ближний и Средний 

Восток как 

региональная 

Интеграционные процессы в арабском мире: факторы 

«pro» и «contra». Лига арабских государств – 

региональная организация межарабского сотрудничества. 

Интеграционные процессы на субрегиональном уровне. 
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подсистема 

международных 

отношений. 

Совет сотрудничества арабских государств Персидского 

залива. Союз арабского Магриба. 

Эволюция концепции безопасности на Ближнем и 

Среднем Востоке. Этапы развития процессов регио-

нальной безопасности. Иракский фактор. Палестинская 

проблема. Иранский фактор. Сирийский фактор. 

Проблемы безопасности в районе Магриба. Восточное 

восприятие безопасности и порога допустимого насилия. 

Интеграция на основе религии. Теория и историческая 

практика международных отношений в мусульманском 

мире. История создания Организации Исламская 

Конференция. Расширение сферы влияния. Организа-
ционная структура ОИК. Политические и экономические 

аспекты деятельности ОИК. Основные тенденции и 

перспективы развития. 

 Тема 27. 

Проблемы и 

перспективы 

регионального 

сотрудничества в 

Южной Азии. 

Британское и индо-пакистанское влияние. Усложнение 

геополитической структуры региона. СААРК 

(Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной 

Азии) Межгосударственные конфликты и региональная 

безопасность в Южной Азии. Кашмирский конфликт и его 

последствия. Проблема ядерного оружия. Современные 
проблемы и противоречия. Индийское доминирование в 

регионе. 

 Тема 28. 

Юго-Восточная 

Азия и её 

интеграция. 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН): цели 

создания, основные этапы деятельности, организационная 

структура. Зона свободной торговли, инвестиционная 

зона, промышленное сотрудничество. Экономическая 

интеграция между Австралией и Новой Зеландией, Новой 

Зеландией и Сингапуром. Интеграционные тенденции 

между малыми островными странами. Параметры 

региональной безопасности. 
Зоны экономического роста Восточной Азии. Посте-

пенное экономическое и культурно-политическое 

сближение Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Внутристрановые процессы. Региональный уровень. 

Межрегиональный уровень. Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество. США и их политика в 

регионе. Интересы Японии. Перспективы российского 

участия. 

 Тема 29. 

Китай: 

поднимающаяся 

сверхдержава. 

Маоистский Китай и его модернизация в конце ХХ века. 

Политика «четырех модернизаций». Развитие рыночных 
отношений при сохранении руководящей и направляющей 

роли КПК. Экономические и политические успехи Китая, 

их влияние на мировую политику. 

Региональные проблемы Китая. Роль Китая в Восточной и 

Юго-Восточной Азии. Китай в системе региональной и 

глобальной международной безопасности 
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 Тема 30. 

Проблемы 

Африканского 

континента. 

Региональные подсистемы Африканского континента. 

Различия в уровне экономического развития, образе 

жизни, культуре, религии. Проблемы Африканских 

государств после обретения независимости. Межгосудар-

ственные и межплеменные войны, этнополитические 

конфликты. Продовольственный, эпидемиологический, 

природный и др. факторы. Международное участие: 

гуманитарная помощь и миротворческие силы. Новые 

вызовы (утечка квалифицированных кадров, консервация 

бедности и отсталости, деградация экосистем, проблемы с 

питьевой водой, СПИД и мн.др.) и попытки их 

преодоления. 

 Тема 31. 

Внешняя политика 

СССР в рамках 

мировой 

социалистическойси

стемы (1946 – 1990 

гг.) 

Начало «холодной войны» и гонка вооружений – 

доминанты внешней политики СССР. Противостояние 

социалистической и капиталистической систем в области 

экономики и внешней политики. Попытки демократи-

зации внешнеполитических отношений СССР с 

развитыми капиталистическими, развивающимися 

странами, своими союзниками по Варшавскому Договору. 

Политика по ликвидации стремления отдельных стран 

социалистического содружества выйти из-под диктата 
СССР. Карибский кризис 1962 года. Венгерские события 

1956 г., «Пражская весна» 1968 года, Афганская война – 

проявление имперской политики в международных 

отношениях. Новое политическое мышление – попытка 

перехода на новую основу международных и 

политических взаимоотношений 

 Тема 32. 

Геополитическое 

положение России в 

постсоветский 

период (1991-2000 

гг.) 

Распад СССР. Конец противостояния двух общественно-

политических систем на мировой арене. Потеря Россией 

статуса «сверхдержавы». Россия и СНГ. Конфликты на 

территории России и попытки их локализации. Россия и 
Европа; Балканский узел. Отношения России с ЕЭС и 

НАТО. 

Россия: федерация или конфедерация. Международные 

отношения России на современном этапе: славянская 

солидарность, евразийство, идея мусульманского 

братства. Борьба за самоопределение наций и сохранение 

многонационального государства. 

Разработка новых отношений со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. Дискуссия о российской политике в 

отношении ближайшего зарубежья. Стремление к реин-

теграции – объединению бывших союзных республик. 

Основные направления внешней политики по отношению 

к дальнему зарубежью. Отношение к проблемамислам-

ского фундаментализма, к вхождению в Европу, к НАТО 

и программе «Партнерство ради мира». 

 Тема 33. 

Национальные 

Анализ интересов национального развития России, ее 

интересов и политики в странах «ближнего» и «дальнего 
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интересы и внешняя 

политика 

Российской 

Федерации в начале 

ХХ1 в. 

зарубежья». Приоритетные внутренние национальные 

интересы России – достижение политической стабиль-

ности, сохранение единства и целостности Державы, 

устойчивый экономический рост, создание сильного 

федеративного социально-правового государства. 

Приоритеты политики России в «ближнем зарубежье» – 

налаживание взаимовыгодных, эффективных и всесто-

ронних отношений со странами СНГ, ядром которого 

может стать союз Белоруссии, России и Казахстана, 

поддержание в регионе политической стабильности и 

климата добрососедства, единого экономического и 

военно-стратегического пространства. Проблемы и 
противоречия на пути экономической интеграции и 

строительства политического союза. Российско-Беларус-

ский союз. ЕврАзЭС и ОДКБ. Иные региональные 

политические акторы. 

Приоритеты политика России в «дальнем зарубежье» – 

обеспечение ее интересов как великой державы, развитие 

взаимовыгодных отношений со всеми развитыми 

странами мира, активное сотрудничество с традицион-

ными партнерами и соседями (Китай, Индия, Иран, 

Турция, арабские государства и др.), широкое использо-

вание своего геополитического статуса тихоокеанской 

державы и др. 

Значение Россиикак лидера огромного евразийского 

пространства, обеспечивающего стабильные и плодотвор-
ные отношения между великими цивилизациями Запада и 

Востока для мирового сообщества. Необходимость 

мирового сообщества для России как источника 

современного опыта социально-экономического и полити-

ческого развития и поля приложения усилий для 

совместного созидания нового демократического 

мирового порядка. 

 Тема 34. 

Россия в системе 

современных 

международных 

отношений. 

Основные принципы внешней политики Российской 

Федерации: обеспечение ее национальных интересов, 

территориальной целостности страны; защита граждан 
Российской Федерации от внешней угрозы; формирование 

необходимых предпосылок для активного и эффективного 

участия России в международном сотрудничестве, 

повышения ее конкурентоспособности в глобальном мире. 

Стратегия России в современном мире. Позиции России 

по глобальным проблемам (внешнеэкономическое 

сотрудничество, формирование устойчивой системы 

международных отношений в XXI веке, военная и 

информационно-технологическая безопасность, борьба с 

международным терроризмом, наркомафией и органи-

зованной преступностью). Региональные приоритеты 

российской международной политики. 
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 Тема 35. 

Новейшие теории 

международных 

отношений и 

мировых 

политических 

процессов. 

Представления о формировании «однородной» 

политической структуры мира (взгляды Ф.Фукуямы и их 

критика). 

Теории раскола мира и хаоса (С.Хантингтон, И Вал-

лерстайна, В.Л.Иноземцева и др.). Возражения 

оппонентов. 

«Сетевая» модель мира Дж. Розенау. Ее сильные и слабые 

стороны. 

Вестфальская модель мира: ее эволюция или эрозия? 

Дискуссии по формированию новой системы междуна-

родных отношений: многополюсный или однополюсный 

мир. Различные модели многополярного и однополярного 
мира. 

 Тема 36. 

Глобализация и 

закат нации-

государства. 

Регионализация. 

Множественность участников на современной мировой 

арене. Глобализация как концепт: неолиберальное, 

неоконсервативное, неомарксистское и альтерглоба-

листское видение. Изменение роли государства в мировой 

политике, глобальной экономике, гражданско-полити-

ческой и культурной сферах. Негосударственные 

участники международных отношений. Международные 

организации (МВФ, ООН и др.) и глобализация. 
Регионализация, анклавизация и проч. антиглобалистские 

тенденции. 

 Тема 37. 

Современные 

международные 

отношения: на пути 

к новому мировому 

порядку? 

Демократизация и крушение биполярного мира. Измене-

ние системы международных отношений и политической 

структуры мира. Противоречия современного мира: 

система или конгломерат? одно- или многополярность? 

Развитые рыночные демократии (США, Япония, ФРГ). 

Новые индустриальные и демократизирующиеся страны 

Азии. Развивающиеся страны. Китай. 

Вызовы современного мира и новые аспекты 
регулирования международных процессов. Проблемы 

безопасности и контроля над вооружениями. Конфликты в 

современном мире. Проблема отношений «Север-Юг». 

Проблемы демографии и экологии. Экономика, право и 

мораль в современной мировой политике. Фактор 

образования. Внешняя политика и дипломатия. Глобаль-

ное управление 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

Индикаторы достижения  
УК-2.1. Формулирует совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение цели с учётом действующих правовых норм. 
УК-2.2. Оценивает потребность в ресурсах и планирует их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности. 

УК-2.3. Проектирует решение задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения. 

УК-2.4. Оценивает вероятные риски и ограничения в выборе решения 
поставленных задач. 

 

 формирование общепрофессиональных компетенциий: 

 Способен выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а 
также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по 

профилю деятельности (ОПК-3); 
Индикаторы достижения 

ОПК-3.1. Использует методики систематизации и статистической обработки 
потоков информации, интерпретации содержательно значимых эмпирических 

данных. 
ОПК-3.2. Выделяет смысловые конструкции в первичных источниках и 

оригинальных текстах с использованием основного набора прикладных методов. 
ОПК-3.3. Обнаруживает корреляционные и каузальные зависимости между 

явлениями. 
ОПК-3.4. Систематизирует смысловые конструкции, делает обобщения, 

концептуализирует выводы. 

 Способен устанавливать причинно- следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и социально- 
экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурно- цивилизационным контекстами, а также с 
объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 
локальном уровнях (ОПК-4); 

Индикаторы достижения  

ОПК-4.1. Владеет базовыми и специальными знаниями и навыками 
теоретического и прикладного характера в области политических наук. 

ОПК-4.2. Дает характеристику и оценку общественно- политическим 
событиями и процессам, выявляет их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным контекстом, а также в их взаимосвязанном 
комплексе.  
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ОПК-4.3. Находит причинно-следственные связи и взаимозависимости 
между общественно-политическими, с одной стороны, и экономическими, 

социальными и культурными процессами, с другой. 
 

 формирование профессиональной компетенции: 

 Способен решать научные задачи исследования политических процессов 

и отношений (ПК-2). 

Индикаторы достижения 
ПК-2.1. Работает с оригинальными научными текстами и содержащимися в 

них смысловыми конструкциями. 

ПК-2.2. Обосновывает актуальность исследования, определяет цель и задачи, 
формулирует объект и предмет исследования, использует методы современной 

политической науки и применяет их в политологических исследованиях, 
формулирует научную проблему и/или гипотезу исследования, обосновывает 

научную новизну и практическую значимость исследуемой проблематики в 
политическом контексте. 

ПК-2.3. Участвует в составлении программы научного политологического 
исследования. 

ПК-2.4. Самостоятельно оформляет результаты проведенных научных и 
прикладных исследований в различных жанрах (включая обзоры, аналитические 

записки, отчеты, публикации по социально- политической тематике и т.д.), в 
зависимости от целевой аудитории, выступает с устным докладом на 

конференции с основными выводами исследования. 
 
2. Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 закономерностях развития научно-технического прогресса (НТП); 

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; основные требования 
информационной безопасности; общие характеристики процессов сбора, 

передачи и обработки информации; современное состояние и тенденции 
развития технических и программных средств автоматизации и 
компьютеризации в области управления качеством. 

 структуру земельного фонда мира и регионов; специфику использования и 

пространственной дифференциации земельных ресурсов мира и России; 
особенности рационального использования земельных ресурсов в различных 

природных зонах 

 методы получения физической и химической информации 

 объект, предмет и методологию экономической географии, ее место в 

системе географических наук; сущность общественно-географических понятий, 
категорий и теорий; теоретические концепции экономической, социальной и 

политической географии и геополитики; теоретические основы и базовые 
представления географии населения и демографии, теории страноведения, 

представления о социальных, демографических и этнографических процессах, о 
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естественноисторической дифференциации населения; методы получения 
социально экономической информации при проведении географических 

исследований. 
Уметь: 

 применять математический аппарат для решения практических задач 

профессиональной деятельности; использовать компьютерные технологии для 

планирования, организации и проведения работ по техническому регулированию 
и метрологии; понимать и решать профессиональные задачи в области 

управления научноисследовательской и производственной деятельностью в 
соответствии с профилем подготовки. 

 пользоваться физическими и химическими методами при проведении 
географических исследований 

 давать оценку распределению земельных ресурсов по регионам России 

и материкам; выявлять причины изменения структуры земельных ресурсов под 
влиянием антропогенной деятельности; разрабатывать системы мероприятий по 

рациональному использованию земельных ресурсов 

 использовать подходы и методы общественногеографических 

исследований при решении территориальных социально-экономических 
проблем; анализировать современные проблемы экономической географии; 

рассчитывать основные демографические показатели, выявлять особенности 
демографической ситуации и характер протекания этнических процессов; 

выявлять базовые элементы комплексных страноведческих характеристик, их 
сущность и функции; составлять подробную характеристику страны и выявлять 

ключевые проблемы развития основных ее районов; пользоваться методами 
социально-экономической географии, географии населения, демографии при 

проведении географических исследований. 
Владеть: 

 основными методами теоретического и экспериментального исследования; 
навыками применения стандартных программных средств; навыками работы на 

ЭВМ с графическими пакетами для получения конструкторских, 
технологических и других документов; навыками работы со средствами 

измерений и устройствами их сопряжения с компьютером как средством 
обработки и управления информацией. 

 базовыми знаниями в области физики и химии, в объеме, необходимом для 
освоения физической и социальноэкономической географии; навыками 

обработки и анализа физической и химической информации при проведении 
экологических исследований 

 методическими подходами к экономической оценке земельных ресурсов; 

методами управления земельными ресурсами; нормативно-правовой базой, 
обеспечивающей использование земельных ресурсов и природоохранную 

деятельность на территории Российской Федерации 

 базовыми теоретическими знаниями в области социальноэкономической 

географии и географии населения; основами демографии; навыками обработки и 
анализа социальногеографической информации при проведении научных 
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исследований; базовыми теоретическими знаниями о геополитике и 
политической географии и об основных направлениях науки; политико-

географическим мировоззрением, знаниями о геополитической ситуации, месте 
и статусе России в современных геополитических процессах; методами 
исследования территориальной дифференциации природно-ресурсных, 

социальных и экономических явлений и процессов в странах мира.  
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Сравнительная политология» относится к обязательной части 
учебного плана.  

 
4. Содержание дисциплины  

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Раздел 1. 

Аналитическая 

обоснованность 

проведения 

сравнительных 

политологических 

исследований. 

Проблема «европоцентризма» современной политической 

науки. Политическая теория, еѐ категориальный и 
методологический аппарат как средство описания и 

воспроизводства мира европейской политики с периода 

Нового времени. Понимание политики как борьбы 

интересов (модель политического рынка). Политика на 

Востоке (борьба ценностей). Соотношение общеполити-

ческих универсалий и культурно-цивилизационной специ-

фики стран за пределами западноевропейского ареала. 

2. Раздел 2.  

Статус 

сравнительной 

политологии в 

системе 

политологического 

знания. 

Её предмет и метод. Сравнительная политология как один 

из разделов политологической науки и как междисцип-

линарное движение. Соотношение количественного и 
качественного методов изучения политических систем и 

институтов. Классический институционализм, его 

нормативность и легалистский подход. Бихевиористская 

методология, еѐ роль и возможности в изучении 

политических процессов. Преимущества бихевиоризма 

(эмпиризм, ориентация на количественные методы 

исследования). Новая волна движения за смену 

методологического аппарата сравнительной политологии. 

Эванстонский семинар. Структурный функционализм. 

Расширение ареала изучаемых стран, распространение 

сравнительных исследований на новые регионы - 

Латинская Америка, Азия, Африка. Теория рационального 

выбора и её применение в сравнительной политологии. 

Многообразие теоретических и методологических 

подходов современной сравнительной политологии. 

3. Раздел 3. 

Сравнительный 

анализ 

Понятия политических систем и режимов. Теоретические 

основания классификации политических систем и режимов 

(концепции демократии и авторитаризма, разновидности 
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политических 

систем и режимов. 

авторитарных и демократических режимов, параметры 

борьбы за лидерство, характера элиты и участия масс). 

Классическая и современные классификации политических 

систем и режимов. (Аристотель, Э. Шилз, Ж. Блондель, Г. 

Лассуэлл, А. Каплан, Р. Даль, Б. Пауэлл, А. Лейпхарт). 

Бинарные классификации (демократические и авторитар-

ные), многомерные типологии. Проблема примененимости 

существующих классификаций к системам незападного 

типа. 

4. Раздел 4. 

Демократия как 

объект изучения 

сравнительной 

политологии. 

Классическая и современная концепция демократии. 

Либерально-демократическая и радикально-демократиче-

ская модели (демократия свободы и демократия равенства, 

А. де Токвиль). Возможности построения эмпирической 

модели демократии. Количественные измерения в 

исследовании демократий, индексы демократии. 

5. Раздел 5. 

Сравнительное 

изучение 

политических 

культур. 

Основные подходы к определению понятия политической 

культуры (в рамках структурного функционализма и 
бихевиоризма). Политическая культура как ценностно-

нормативный компонент политической организации и 

политической деятельности. Типологизация политических 

культур. Идеологическая и культурно-цивилизационная 

составляющие политической культуры. 

6. Раздел 6. 

Сравнительное 

изучение 

избирательных 

систем. 

Основные типы избирательных систем (мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная). Сильные и слабые 

стороны избирательных систем различного типа. 

Сравнительное изучение электорального поведения 
граждан. Факторы участия населения в выборах и методы 

прогнозирования поведения избирателей. 

7. Раздел 7. 

Политическая 

система России в 

сравнительной 

перспективе. 

Основные этапы формирования политической системы 

современной России. Модель исполнительной и 

законодательной власти в России в сравнительном 

измерении. Тип территориально-государственного устрой-

ства России, генезис и характер российского федерализма. 

Современная партийная система России, еѐ функции и 

перспективы развития. Политическая культура России, 

основные субкультуры. Политическое участие, его уровень 
и динамика, региональные особенности. Политическое 

участие населения России вне избирательного цикла. 

Тенденции эволюции политической системы России. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальных компетенций: 

 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
(УК-1); 

Индикаторы достижения  
УК-1.1. Находит и критически оценивает информацию, необходимую для 

решения задачи. 
УК-1.2. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.3. Предлагает различные варианты решения задачи, оценивая их 
последствия. 

УК-1.4. Формулирует собственную гражданскую и мировоззренческую 
позицию с опорой на системный анализ философских взглядов и исторических 

закономерностей, процессов, явлений и событий. 

 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2). 
Индикаторы достижения  
УК-2.1. Формулирует совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом действующих правовых норм. 
УК-2.2. Оценивает потребность в ресурсах и планирует их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности. 
УК-2.3. Проектирует решение задачи, выбирая оптимальный способ ее 

решения. 
УК-2.4. Оценивает вероятные риски и ограничения в выборе решения 

поставленных задач. 
 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 историю и основные модели современных политических практик; 

 основные категории и понятия политической психологии; 

 этапы развития политической психологии и научные школы; 

 сущность психологии личности, малых и больших социальных и 

национально-этнических групп, массовых настроений, стихийного поведения в 

политике, политического лидерства; 
Уметь: 

 излагать и критически анализировать базовую политологическую 
информацию; 

 отличать подлинно научное исследование и его результаты от 

идеологических, политических, псевдонаучных, религиозных построений; 

 применять полученные знания для научной исследовательской работы 

в своей специальной области; 
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 применять на практике важнейшие теоретические и прикладные 
методы анализа политико-психологических явлений; 

Владеть: 

 навыками политико-психологического анализа, прогнозирования 

политических процессов; 

 навыками ведения научных дискуссий на политико-психологические 
темы; 

 навыками применения политико-психологического знания в своей 

профессиональной и общественной деятельности в соответствии с нормами 
права и морали. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 
Дисциплина «Политическая психологи» относится к обязательной части 

учебного плана.  

 
4. Содержание дисциплины  

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Политическая 

психология как 

наука: место в 

системе наук. 

Политическая психология как междисциплинарная наука 

на стыке политологии и социальной психологии. Ее место 

в системе психологических и политических наук. 

Западная «политическая психология» и отечественная 

«психология политики». Поведенческий подход как 

методологическая основа политической психологии. 
Политика как особый вид деятельности людей. 

Возможности политологии и психологии в их понимании 

и практическом воздействии на них.  

Основные принципы и междисциплинарные связи 

политической психологии. Основные функционально-

содержательные и структурно-функциональные проблемы 

политической психологии. 

Становление политической психологии. Этапы и 

признаки конструирования политической психологии как 

самостоятельной науки на Западе. Основные вехи и 

направления развития западной политической психоло-

гии. Предыстория политико-психологических идей, их 

место в трудах древнегреческих, римских и восточных 

авторов. Развитие политической психологии Нового 
времени. Политико-психологические идеи эпохи Возрож-

дения. Политическая психология эпохи Просвещения. 

Политическая психология масс и политических режимов: 

ее разработка в XIX веке. 

Разработка политико-психологической линии в первой 
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половине ХХ века. Психоанализ З. Фрейда и 

политическая психология начала ХХ века. Опыты 

конструирования политической психоистории. Становле-

ние Чикагской школы. Труды Г.Д. Лассуэлла. Франко-

итальянская школа «психологи масс» (Г. Лебон, Ш. 

Сигеле, В. Парето, Г. Тард) и немецкая школа «психоло-

гии народов» (Г. Штейнталь, М. Лазарус, В. Вундт). 

Развитие политико-психологических идей в XIX–XX 

веках в России. Теория культурно-исторических типов (Н. 

Данилевский), субъективная социология (М. Михайлов-

ского), коллективная рефлексология (В. Бехтерева), 

психобиографии П. Ковалевского и др. Всплеск внимания 
к политико-психологическим проблемам в 20-е гг. 

Изучение восприятия газетных материалов (П. Блонский), 

слухов (Я. Шариф), культурных различий в восприятии и 

мышлении (А. Лурия). Политические причины сверты-

вания политико-психологических исследований в 

последующие годы. Новый подъем интереса к политико-

психологическим подходам во второй половине ХХ века. 

Современное состояние политико-психологических иссле-

дований и их основные направления в России и за 

рубежом.  

Предмет политической психологии. Основные объекты 

изучения политической психологии: психики, «человек 

общественный», внутренняя политика, внешняя политика, 

международные отношения. Военно-политическая психо-
логия. Многоуровневый объект политической психоло-

гии: психология отдельной политической личности; 

психология малых и больших групп в политике; массовая 

психология и массовые настроения в политике. 

Методы политико-психологических исследований: 

диагностические, корректно-развивающие, консультацион-

ные. Общенаучные методы: теоретические и эмпири-

ческие. Методы смежных наук. Анализ статистических 

данных, метод опросов, фокусированное интервью и 

фокус-групп, контент-анализ, метод экспертных оценок и 

эксперимент.  

2. Тема 2. 

Основные понятия, 

категории и 

объяснительные 

принципы 

психологии, 

специфика их 

приложения в 

политической 

психологии. 

Основные понятия и категории и специфика их 

приложения в политической психологии. Система 

современных политологических наук, место в ней науки 

политической психологии (общее представление). 

Основные понятия и категории как логический и 

методологический аппарат политической психологии, ее 

собственный частно-научный «язык». 

Базовые категории психологических наук: личность, образ, 

мотив, активность, взаимодействие. Их приложения к 

политике; преломление и интерпретация в основных 

направлениях политико-психологических исследований.  
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Политические категории: политика, политическая власть, 

политическая организация, политическая система, 

политический режим, политические интересы, полити-

ческие ценности.Категории политической психологии: 

субъект политики, политическая деятельность, политиче-

ские отношения, психология лидерства, общественное 

мнение, мотивация политической власти, психология 

политических коммуникаций, политическое мышление. 

Политическое сознание и политическое самосознание. 

Политическая психика, политические установки и 

стереотипы. Политическая культура. 

Основные объяснительные принципы системы психоло-
гических наук: причинности, системности, развития, 

деятельности. Современное понимание их содержания; 

связь с парадигмами внепсихологического объяснения 

социально-политических явлений. Основные опорные 

категории, объяснительные принципы и методологические 

подходы, заимствуемые политической психологией из 

смежных наук: политологии, социологии, системного 

подхода, теории международных отношений и 

специализированных дисциплин. 

3. Тема 3. 

Основные школы и 

концепции 

современной 

политической 

психологии. 

Развитие методологии политической психологии с 

древнейших времен. Исторический и историографический 

анализ роли выдающихся личностей в историко-

политическом процессе. Политико-философские труды от 

диалогов Платона до трудов Г.Ф.В. Гегеля. 

Основополагающие работы по социологии и психологии, 

раскрывающие социально-психологические характери-

стики лидерства, политической активности и др. 

Роль американских и отечественных исследователей 

последних лет в развитии фундаментальных и прикладных 

основ политической психологии. 

Основы теоретико-методологических положений в 

отечественной психологии политики: деятельностный 

подход; психологическая концепция общения и 

социальной перцепции, положение А.К. Уледова о 
мифологизированности и политизированности современ-

ного общественного сознания; психологическая детерми-

нированность лидерства (Н.К. Михайловский) и др. 

Классический психоанализ. Исследование закономер-

ностей формирования и функционирования лидерства (Г. 

Тард, Г. Лебон); закономерностей и механизмов завоевания 

политического господства элитарными группами (Р. 

Михельс, Дж. Брайс, М. Вебер, З. Фрейд, М. Острогор-

ский); изучение политических феноменов с точки зрения 

личностного фактора, анализа глубинных мотиваций 

поведения субъектов политики (З. Фрейд, Э. Фромм, К. 

Юнг). Специальные исследования Г. Лассуэлла в области 
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политической психологии. 

Дальнейшее развитие психоанализа. Основные теории 

правого и левого психоанализа. «Теория группового 

развития» У. Бенниса, Г. Шепарда. «Комплементарная 

функция лидера» У. Шутца. 

Теория «политической поддержки». Общие теории 

системного анализа политики. Роль социализации и 

установок. Влияние психоанализа и бихевиоризма на 

теорию политической поддержки. 

Интеракционализм. Ролевая теория политики. Понятие 

роли. Сторонники и противники теории, суть их позиций. 

Модификация ролевой теории. Понятие политического 
консенсуса в рамках данной теории. Дж. Мид. «Общество 

как символическая интеракция» (Г. Блумер). «Две функции 

референтных групп» (Г. Келли). Политический 

бихевиоризм. Трансформация идеи непосредственного 

влияния среды на поведение конкретного человека. 

Необихевиоризм. «Межличностные отношения. Теория 

взаимозависимости» Г. Келли, Дж. Тибо. «Социальное 

поведение как обмен» Дж. Хоманс. 

Антипозитивистские концепции. Исследование процессов 

политического мышления в рамках когнитивистского 

направления. «Введение в теорию диссонанса» Л. 

Фестингера. «Процесс каузальной атрибуции» Г. Келли. 

Изучение влияния эмоционально-мотивационной сферы 

личности на политику в рамках гуманистической 
психологии. Теория личности и пирамида потребностей А. 

Маслоу. «Самоактуализация личности в политике: 

«гуманистическая» психология» (С. Реншон, Р. Инглхарт). 

Акмеология как теория высших достижений человека и 

цивилизации и источник обогащения политической 

психологии. Онтологический, гносеологический, социоло-

го-политологический и др. аспекты акмеологии. 

4. Тема 4. 

Категория общения 

в рамках 

социальной и 

политической 

психологии. 

Характеристика подходов, раскрывающих сущность 

понятия общение. Основные характеристики общения: 

содержание, функции, манера, средства и стиль. 
Социальная обусловленность способности к общению. 

Стороны общения: коммуникативная, интерактивная и 

перцептивная. Психологическая структура общения. 

Мотив общения. Роль общения в процессе социализации 

наряду с такими явлениями как деятельность и 

самосознание. 

Коммуникативная сторона общения и ее особенности: 

обмен информацией, воздействие на партнера, наличие 

единой системы передачи информации, коммуника-

ционные барьеры. Роль знаковых систем в процессе 

передачи информации. Речь как универсальное средство 

коммуникации. Виды вербальной коммуникации. Умение 
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слушать как составляющая коммуникативной стороны 

общения. Нерефлексивное слушание: характеристика и 

ситуации применения. Рефлексивное слушание: особен-

ности и приемы (выяснение, отражение чувств, 

резюмирование, перефразирование). Виды невербальной 

коммуникации: кинестетика, паралингвистика, 

экстралингвистика, проксемика и визуальное общение. 

Взаимодействие в совместной деятельности. Условия 

успешности общения. Противоречивость общения. 

Кооперация и конкуренция (соревнование) как основные 

типы деятельности. 

Межличностная перцепция. Механизмы восприятия 
человека человеком и взаимопонимания в процессе 

общения: идентификация и эмпатия, рефлексия. Эффекты 

межличностного восприятия: каузальная атрибуция, 

эффект ореола, эффекты новизны и первичности, стерео-

типизация, аттракция. 

Понятие коммуникации. Общение и коммуникация: 

соотношение понятий. Черты массовой коммуникации. 

Основные различия массовой коммуникации и межлич-

ностного общения. Функции массовой коммуникации. 

5. Тема 5. 

Психология 

невербального 

общения. 

Роль невербального общения в процессе общения и 

деятельности людей. Виды невербального общения. 

Национальные особенности невербального общения. 

Физиогномика. О чем говорит внешность. Лицо и его 

информативность. Волосы, форма лица, нос, брови, губы, 

морщины, родинки. Глаза – зеркало души. Цвет, размер, 

форма и состояние глаз. 

Кинестетика: жестикуляция, мимика, пантомимика. 

Мимика, национальные и культурные различия в 

мимических выражениях. Жесты и их информативность. 

Кисти рук и ладони. Жесты-иллюстраторы, регуляторы, 

эмблемы, адапторы, аффекторы, жесты оценки, 

уверенности и неуверенности, самоконтроля, ожидания, 

отрицания, расположения, доминирования, жесты агрессии 

и готовности, жесты неискренности и скуки, жесты при 
курении и с очками, зеркальные жесты. Жесты 

механические, ритмические, эмоциональные, указатель-

ные, изобразительные, символические. Ноги и ступни. 

Походка. пантомимика: позы, осанка, посадка головы. 

Такесика. Прикосновения. Рукопожатия. Типы рукопо-

жатий: властное, покорное, равноправное, рукопожатие 

прямой рукой, кончиками пальцев, «перчатка» и др. Обмен 

рукопожатиями. Честность и открытость. Открытые 

ладони и обман. Роль рукопожатий в общении и 

деятельности людей. 

Проксемика. Зоны и территории. Личная территория. 

Зональные пространства. Пространственные зоны у 
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горожан и жителей села. Зональные пространства у разных 

наций. 

Акустические средства общения. Паралингвистика: 

качество голоса, его диапазон и тональность, громкость. 

Тембр, ритм, высота звука. Экстралингвистика: речевые 

паузы, смех, улыбка, плач, вздохи, кашель, хлопанье. 

Просодика как интонационно-выразительная окраска речи. 

6. Тема 6. 

Массовая 

коммуникация как 

источник и средство 

передачи 

информации, 

общения власти и 

общества. 

Массовая коммуникация: теоретический подход. Предпо-

сылки появления и развития массовой коммуникации: 

источники, уровни, функции. Социальные функции: 

информационная, социализирующая, организационно-

поведенческая, эмоциональная, коммуникативная. Психо-

логические функции массовой коммуникации. Основная 

схема массовой коммуникации: Источник – Сообщение – 

Получатель, связанные между собой каналами передачи 

сообщений, и обратная связь аудитории с коммуни-

катором. Основные вопросы анализа массовой 

коммуникации: «Кто говорит?», «Что говорит?», «По 

какому каналу?», «Кому?», «С каким эффектом?». Схемы 

массовой коммуникации Г. Лассуэлла, Р. Якобсона, И. 

Эвен-Зохара. Субъектно-объектная и субъектно-
субъектная схемы массовой коммуникации. 

Коммуникатор как субъект воздействия. Коммуникатор и 

источник: общее и особенное. Функции и задачи 

коммуникатора. Аудитория как объект воздействия и ее 

основные характеристика. Коммуникационное сообщение 

(messege): понятие, структура, характер. Каналы массовой 

коммуникации: радио, телевидение, пресса – достоинства и 

недостатки. Эффективность коммуникационного 

воздействия при их комплексном использовании. Радио – 

«Что?», телевидение – «Как?», газета – «Почему?». 

Обратная связь как критерий/индикатор эффективности 

воздействия на аудиторию. Инструменты обратной связи: 

социальные опросы, рейтинги, анкетирование, интервью-

ирование, фокус-группы, интерактивные опросы, анализ 

писем и телефонных звонков. Роль обратной связи. 
Использование каналов массовой коммуникации властью, 

их возможностей и распоряжение полученной информации 

от обратной связи. 

«Спецэффекты» массовой коммуникации: «эффект ореола» 

и «бумеранга». Влияние «спецэффектов» на массовое 

сознание и психологию, результат такого влияния. 

7. Тема 7. 

Неформальная 

коммуникация в 

политике. 

Понятие «неформальная коммуникация», ее особенности, 

отличие от институционализированных каналов и средств 

массовой коммуникации. 

Слухи как феномен межличностного обмена некой инфор-
мацией. Понятие, предпосылки и причины появления 

слухов. История изучения и практического использования 
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слухов в военно-политических, экономических и 

идеологических целях. Трансформация слухов в досто-

верную информацию. Роль слухов в политике. 

Типология слухов и критерии их выделения. Классифи-

кация слухов по экспрессивному и информационному 

параметрам. Информационный и эмоциональный аспект. 

Слухи: абсолютно недостоверные, просто недостоверные, 

относительно достоверные, относительно близкие к 

действительности. «Слух-желание», «слух-пугало», 

«агрессивный слух», «нелепый слух». Возникновение и 

циркуляция слухов. Фундаментальные факторы 

возникновения слухов: системно-экологическая модель. 
Сопутствующие факторы распространения слухов. 

Выстраивание слухоустойчивой среды. Условия 

возникновения слухов: интерес аудитории, актуальность 

проблемы, неудовлетворенность интереса. С = И×Д 

Трансформация слухов и их основные направления: 

«сглаживание», «заострение», «адаптация». Типы 

искажений сюжета в процессе распространения. Приемы 

оперативной ликвидации циркулирующего слуха. Правила 

эффективного противодействия слухам. Сплетни как вид 

неформальной коммуникации. Слухи и сплетни: общее и 

особенное, уникальность сплетен как вида коммуникации 

и процесса их распространения и воздействия на массовое 

сознание Функции сплетен: информационно-познава-

тельная, аффлиативно-интеграционная, развлекательно-
игровая, проекционно-компенсаторная, социальный 

контроль и тактическая функция. 

Политический юмор. Анекдоты в политике. Анекдот как 

вид обратной связи, реакция массового сознания на 

политический процесс. Законченность литературной 

формы как особенность анекдота и отличительный 

признак. Политическая карикатуристика. 

8. Тема 8. 

Психология 

политической 

рекламы. 

Понятие политической рекламы. Концептуальные основы 

и основные определения. Различия коммерческой и 

политической рекламы. Использование приемов 
коммерческой рекламы в политической. Политическая 

реклама как PR. Классификации политической рекламы, 

специфика этих видов и особенности их влияния на 

массовое сознание и поведение. Радио и телереклама, 

реклама в печатных СМИ. Визуальная, аудиальная и 

аудивизуальная реклама. Жесткая и мягкая реклама. 

Формы подачи рекламного сообщения. Цели политической 

рекламы: позиционирование объекта, возвышение над 

конкурентами, контрреклама, изучение влияния внешней 

среды на деятельность политика. Функции политической 

рекламы: аналитико-прогностическая, организационно-

технологическая, информационно-коммуникативная, 
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консультативно-методическая. Политическая реклама как 

инструмент психологического воздействия. Использование 

эмоций в рекламе. Заражение как основное средство 

формирования массы. Подражание как итог воздействия 

политической рекламы. 

Механизмы психологического воздействия политической 

рекламы. Внушение и пути его осуществления. Суггестия с 

помощью «свидетельства», посредством идентификации, 

через слоган. Создание установок как механизм 

психологического воздействия. Особенности использо-

вания данного механизма по отношению к представителям 

различных социальных групп. 
Манипуляция сознанием в политической рекламе. Техно-

логия «25 кадра», выстраивание благоприятных для лидера 

ассоциаций на примере рекламного фильма. Бренд и 

брендинг. НЛП в политической рекламе. «Формулы» 

психологического воздействия. Нравственный аспект 

применения этих технологий в политической рекламе. 

Реакция населения. 

9. Тема 9. 

Психология 

политических 

манипуляций. 

Понятие манипуляции. Ее цели и задачи. Позитивные и 

негативные последствия манипулирования. Значение 
контроля над информационными потоками в политической 

деятельности. Характеристика современной информацион-

ной среды и информационно-психологического воздей-

ствия. 

Основные составляющие манипулятивного воздействия. 

Манипулятор и манипулятивная ситуация, информация, 

оперирование ею и мишень воздействия. Работа с 

информацией, способы и особенности ее подачи в 

зависимости от ситуации, аудитории, цели. Возможности 

политика как коммуникатора по оказанию информа-

ционно-психологического воздействия. 

Манипулятивная природа власти. Основные психоло-

гические механизмы и виды манипулятивного воздействия. 

Мифо-метафорическое моделирование политического 

поведения. «Наводящие» метафоры. «Черные» и «светлые» 
мифы. Миф как вербализованное действие и как 

драматизированная история жизни. Миф в политических 

технологиях: проектирование биографии героя. 

Манипулятивные средства повседневной театральности. 

Театрализованные представления как средства полити-

ческой пропаганды. 

Общность политической рекламы и PRв до- и после- 

реформенной России. Манипуляция сознанием в ходе 

разрушения политических институтов и систем. 

Информационно-психологическая безопасность в полити-

ческих отношениях. Сущность тайного принуждения, 

раскрываемая через основные понятия. Психология 
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манипуляций как основная угроза информационно-

психологической безопасности. Основы психологической 

защиты от информационно-психологического воздействия. 

Акмеологическое сопровождение политической деятельно-

сти и место в нем политического консалтинга. 

10. Тема 10. 

Личность в 

политике и 

политическая 

личность. 

Человек и политика. Объективное и субъективное отноше-

ние к индивиду. Подчинение и интерес как основные 
понятия данных позиций. Понятие и структура личности. 

Политическая личность: ее инициация и социализация. 

Мотивация личности в политике. Понятие личности в 

современной психологии. Соотношение категорий 

«индивид-личность-субъект»; «психологические факторы» 

и «субъективный фактор» в общественной жизни и 

истории. 

Становление личности: явления интериоризации и 

социализации. Политическая социализация: формирование 

личности. Механизмы политической социализации на 

общесоциальном, социально-психологическом и индиви-

дуально-психологическом уровне. Основные возрастные 

стадии политической социализации и их особенности. 

Психологическая структура личности: качественные 
уровни и связи между ними (проблема бессознательного, 

неосознаваемого и осознаваемого психического). 

Основные системы политической социализации: система 

целенаправленной социализации; стихийной социали-

зации, самовоспитание и самообразование. Политическая 

активность и пассивность, политическое отчуждение. 

Политическая личность как регулярный или постоянный 

участник политического процесса: психологическая 

специфика. 

«Я-концепция» и ее типы, самооценка и самосознание 

личности, их взаимосвязи с внутренней и социальной 

мотивацией личности. Потребность в психологической 

компенсации, ее причины и типы компенсации, мера 

зависимости от нее.  

Личность в политике: многообразие функций и ролей 
личности в политическом процессе и по отношению к 

нему. Модели взаимодействия личности и политики. 

Направления исследований личности в политике: качест-

венные, агрегативные и типологические исследования.  

Основные политические роли: обыватель, политический 

руководитель, политик-оппозиционер, руководитель-отрас-

левик, массовый политический активист, гражданский 

активист, государственный служащий. Политико-

психологическая типологизация личности по уровню моти-

вации (бессознательный–неосознаваемый–осознаваемый). 

Типологизация политики по доминирующему в ней типу 

личности («клиника», торг, регулирование, управление). 
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11. Тема 11. 

Малые группы в 

политическом 

процессе. 

Малая группа: понятие, структура внутригрупповой 

активности. Внешние факторы устойчивости и 

дееспособности малой группы в политике.  Понятие 

межличностных отношений, их признаки, место и роль в 

жизни личности, общества и в политике. Понятие малой 

группы. Специфика межличностных отношений: 

использование всех личных средств взаимодействия и 

общения как основа психики. Малая группа как 

индивидуально и социально значимый итог межлич-

ностных отношений, первичная ячейка политики. Малая 

группа как механизм включения личности во все 

жизненные, социальные и политические процессы; 
связующее личность и социум (не обязательно общество) 

звено. 

Политико-психологические критерии устойчивости малой 

группы: эффективность функционирования, способность 

«держать удар», гибкость без потери цели и принципов ее 

достижения. Внешние факторы устойчивости малой 

группы: социальная мотивация ее участников, наличие 

предмета (цели) групповой активности, практические 

возможности оптимизации межличностных отношений в 

группе, продолжительность существования группы, 

динамика обновления ее состава. Самоидентификация и 

самосознание малой группы.  

Психология риска, решения проблем и принятия решений 

в структурах коллективного политического руководства. 
Группа как субъект политики. Группы номинальные и 

реальные. Группы «большие» и «малые». Особенности 

малых групп в политике. Место, функции, виды малых 

групп в политическом процессе.  

Малая группа в политике и государственном управлении: 

типы. Типы и типологии малых групп. Референтные 

группы. Специфика референтных групп лидера и 

руководителя.  

Этапы формирования малых групп в политике, их 

основные характеристики на разных уровнях и стадиях 

развития: 1) «номинальная группа», 2) «ассоциативная 

группа», 3) «кооперативная группа», 4) корпоративная 

группа», 5) «коллектив». Внутренние механизмы станов-

ления политической группы: 1) знакомство, 2) появление 

первичных микрогрупп, 3) консолидация группы. 
Лидер и группа. Основные критерии формирования малых 

групп в политике. 

Группы – «команды» лидера. Основные варианты «команд» в 

истории: на основе родоплеменного принципа, опричнины, 

«компании», фаворитизма, неформализуемых отношений, на 

основе некоего тайного общества в качестве «кузницы 

кадров», как «министерство талантов», как политический и 
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личный мозговой трест. Закон «трех команд» лидера: статика 

и динамика. «Парадокс лидера». 

«Принятие решения» и «решение проблемы» как целевые 

функции политики и управления. Особенности подготовки 

и принятия решений в малых группах («групповое 

сознание»). Психологические формы, способы принятия 

решений в политике. Решение формальное и фактическое. 

Негласная договоренность, решение по умолчанию и др. 

Проблема доверия к решению.  

Истоки и факторы общественного и политического 

влияния малых групп. Условия и характер эволюции по 

линиям «малая группа - клиентелизм - группа интересов - 
группа давления – клан». Специфика структур и 

взаимодействий малых групп в мировой политике в 

условиях глобализирующегося мира. 

12. Тема 12. 

Лидерство в 

политике. 

Феномен лидерства как особая проблема политической 

психологии и «человеческое измерение» проблемы власти. 

Лидер и лидерство. Психология лидерства. Лидер и 

руководитель. Психологические типы политики и 

лидерства. 

Основные направления изучения политического лидерства. 
Экстраполяция психологических механизмов лидерства в 

малой группе (межличностных отношениях) на 

социальные уровни. 

Ранние теории политического лидерства. Теории «героев» 

и «теории черт». Теории среды. Личностно-ситуационные 

теории. Теории взаимодействия–ожидания. «Гуманисти-

ческие» теории. Теории обмена и мотивационные теории. 

Общие типологии и типы лидерства. Политико-

психологические типологии лидерства. Психопатоло-

гическая типология Г. Лассуэлла. Типология политических 

лидеров Д. Рисмана. Теория «макиавеллистской 

личности». Типология президентов Дж. Д. Барбара. 

Типология Д.М. Бернса; «трансформационное» и 

«трансдейственной» лидерство. Отечественные типологии 

политического лидерства. 
Современные подходы к проблеме лидерства. Стили 

лидерства и психологический климат в группе (автори-

тарный, демократический и попустительский). Анализ 

лидерства через четыре переменных Д. Катца. Обобщен-

ные конструкции М. Херманн. 

Политическое лидерство. Явление и понятие лидера в 

политике и психологии: общее и различия. Принципы 

психологического понимания явления лидерства. 

Формирование структуры личности лидера, особенности 

его Я-концепции и самосознания. 

Лидер и руководитель: психологические различия; ролевые 

противоречия; конфликт неформального и формального 
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начал в общественной жизни и государственном 

управлении. Проблема соотношения лидерства и 

руководства в политике: типы политики и типы лидерства 

и руководства. 

Политико-психологический портрет лидера; понятие 

когнитивной карты лидера; психобиография и 

психоистория. Психоанализ лидера и власти: 

теоретические и практические пределы применимости. 

Возможности и проблемы манипулирования политическим 

лидером. Искусственные, мнимые лидеры и антилидер как 

психологические явления; их использование в 

общественно-политической практике. Психологические 
факторы подбора кандидатов на политические и 

руководящие должности. Психологические аспекты 

«избирательных технологий». «Парадокс лидера» и кризис 

«политического лидерства». Восприятие лидера. 

13. Тема 13. 

Политическая и 

социальная 

психология  

больших 

социальных групп. 

Понятие большой социальной группы (БСГ) в 

психологической науке и социогуманитарных дисциплинах 

(политологии, социологии). Группы статистические и 

реальные; естественные (первичные) и функциональные 

(вторичные). Их основные сходства и различия по 
способам формирования, срокам существования и 

функционирования, способам включения личности в 

группу, возможностям и механизмам выхода из нее, 

контролю группы над личностью и другим параметрам.  

Социально-политические типы первичных БСГ. Социо-, 

политико-психологические механизмы их формирования и 

жизнедеятельности: био- и этногенез, общность 

территории, эффект принадлежности к данной социо-

экологической системе; процессы самоидентификации и 

особенности их протекания; политико-поведенческая 

матрица; факторы управляемости БСГ и процессов в ней 

для элит данной БСГ.  

Понятие вторичной БСГ, ее признаки и особенности с 

позиций психологии. Формализация норм, отношений, 

языка и форм общения, средств и методов социального  
контроля. Мотивация личности, групп в рамках большой 

современной организации. Теория бюрократической 

организации об особенностях личностных проявлений и 

принятия решений в формальных структурах. Вторичные 

БСГ в политике: типы субъектов, условия сохранения и 

временной утраты субъектности. 

Роль и место больших групп в политике. Социально-

профессиональные группы, страты, классы и слои 

населения как разновидности больших групп в политике. 

Влияние принадлежности к большой социальной группе на 

психику человека. Обыденная групповая психология: 

истоки, содержательные компоненты, основные прояв-
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ления. Роль социально-экономических условий жизни. 

Групповое сознание как высший уровень развития 

групповой психологии. Групповая идеология: механизмы 

формирования и распространения групповой идеологии; 

основные параметры содержания групповой идеологии и 

его особенности. Ценности, нормы и образцы поведения 

как основные компоненты групповой идеологии 

Политико-психологические уровни общности больших 

социальных групп и их характерные признаки: внешне-

типологический, внутренне-идентификационный и 

солидарно-действенный уровень. Условия и факторы, 

влияющие на динамику политико-психологического 
развития БСГ. 

Некоторые черты политической психологии основных 

БСГ. Психологические особенности маргинальных групп и 

слоев населения. Психологические истоки политического 

радикализма. Психология люмпенства. 

Психология толпы и неорганизованных массовых 

действий как пространственный и социальный кризис 

межличностных отношений в условиях физического 

скопления значительных масс людей. Организация 

отношений и деятельности как производное от 

численности населения и размеров занимаемой 

населением и его деятельностью территорией.  

14. Тема 14. 

Большие 

национально-

этнические группы. 

Этнос как реальная БСГ. Психический склад этноса: 

факторы и механизмы формирования, стабильности и 

изменчивости. Роль и место национально-этнических 

групп в политике. Основные виды национально-

этнических групп: род, племя, народ, нации, 

национальности, расы и этносы. 

Основные слагаемые национально-этнической психологии: 

национальный характер и национальное сознание, 

формирующие психический склад нации в целом. 

Национальный характер как эмоционально-чувственная 

«платформа» национально-этнической психологии. Роль 

физических условий среды, биопсихических, социальных и 
культурных предпосылок становления национального 

характера. Структура национального характера, его 

основные слагаемые: национальный темперамент, 

национальные эмоции и чувства, первичные национальные 

предрассудки. 

История изучения национального характера. Этнические и 

конфессиональные психологические особенности, их 

проявления в политике и общественной жизни. Идентифи-

кация и самоидентификация в реальных БСГ.  

Национальное сознание. Обыденный уровень, его структу-

ра и основные элементы. Национально-этнические 

стереотипы и установки. Национальные обычаи и 
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традиции – «социальная память» национально-этнических 

групп. Проблема национально-этнической идентификации.  

15. Тема 15. 

Психология 

политической 

элиты. 

Элиты в политическом процессе: мотивация, поведение и 

социальная роль. Понятие элиты в психологии, его отличие 

от политологической и социологической трактовок. Элиты 

социальная и политическая. Политико-психологическое 

определение элиты. Правящая элита и правящий 
(личностный) режим: явления, определения, критерии. 

Отношения межличностные и макросистемные: два начала 

современных общественной жизни, политики, индивиду-

альной, социальной и политической психологии. 

Типы структур, возможные на базе только и 

исключительно каждой из двух (межличностной и 

макросистемной) сфер отношений. Реальные социальные и 

политические структуры как единство этих начал. 

Потребность, неизбежность их сопряжения и механизмы 

последнего. Элита как слой, непосредственно осущест-

вляющий такое сопряжение в ее повседневной 

деятельности. 

Механизм сопряжения межличностной и макросистемной 

сфер отношений как источник и фактор политической и 
социальной мотивации. Угнетающие и развивающие 

элиты. 

Политически значимые аспекты исторической психологии 

элит и разрывов в исторической психологии элит и 

общества в целом. Политико-психологические аспекты 

роли элит как носителя идеологий и исторической памяти 

общества. 

16. Тема 16. 

Политическое 

участие: личность в 

большой 

социальной группе. 

Виды включенности, типы отношений и политическое 

поведение в социально типологизируемых ситуациях. 

Понятие включенности личности в БСГ. Типы 
включенности: объективная социопрактическая и субъек-

тивно-идентификационная. Возможности рассогласований, 

роль типа личности в их преодолении. Политизация 

содержания и форм включенности личности в БСГ. 

Отношения межличностные и макросоциальные; формаль-

ные и неформальные. Нравственно-этический код межлич-

ностных отношений и его соотношение с официально 

принятыми и фактически действующими нормами. 

Конфликт межличностных и макросоциальных отношений, 

его отражение в политических процессах. 

Включенность личности в политические отношения: 

уровни включенности (социальный, организационный, 

элитный, лидерский, руководящий) и определяемые ими 

типы отношений, субъектом которых становится личность. 

Политическое поведение: явление и его определение с 
позиций психологии. Психологические различия 

поведения индивида и группы; малой группы и БСГ. 
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Психологические основы политического участия и 

социально типологизируемого политического поведения 

(общая гражданская активность, политический активизм, 

электоральное поведение). Экстремальное политическое 

поведение, его социальные и психологические факторы. 

17. Тема 17. 

Психологические 

регуляторы и 

политических 

процессов и 

отношений в 

реальных больших 

социальных 

группах. 

Соотношение формального и неформального начал: 

управление, государство и политический процесс. 
Субъекты и социальная среда политического процесса. 

Нормативность в межсубъектных отношениях: личность и 

сложные социальные субъекты. Типы психологических 

регуляторов социальных отношений. Сочетание нефор-

мальных и формальных норм и санкций. Структура 

интересов и ее взаимодействие с комплексом мер и средств 

регулирования как источник социальной и политической 

мотивации.  

Психологические факторы легитимности политических 

событий, перемен, явлений, процессов и их результатов. 

Теневые отношения: понятия, факторы существования, 

роль в социальных и политических процессах. Круговорот 

публичных и теневых отношений как механизм социаль-

ной эволюции. Политико-психологическое содержание 
явлений клана, формального руководства, режима. Теневая 

политика: взаимосвязи с официальной, а также с теневыми 

экономикой, юстицией. Политико-психологические 

аспекты механизма вызревания социальных революций. 

18. Тема 18. 

Взаимодействие как 

психологический 

механизм 

политического 

общения и 

деятельности. 

Типы взаимодействий, критерии их классификации в 

психологии. Взаимодействие как взаимно обусловленная 

последовательность действий его участников. Классифи-

кация типов взаимодействия по их временной 

протяженности: процесс, ситуация, эпизод, акт.  

Специфика психологической структуры взаимодействий 
различной протяженности. Критическая точка и 

особенности поведения в ней. Типы политических 

взаимодействий и их взаимосвязь с взаимодействиями 

психологическими. Смысл и значимость взаимодействия в 

их политическом и психологическом прочтениях. 

Осознанное использование многозначности взаимод-

ействия в целях получения желаемого политического 

эффекта. Непреднамеренные и неуправляемые значения 

политических ситуаций, их политическая и 

психологическая компенсация. 

Особенности иерархизированных систем взаимодействия 

(организация-подсистема-человек) и взаимодействия таких 

систем между собой (переговоры в политике и 

дипломатии).  

Психологические границы социального и политического, 
условия и факторы политизации и деполитизации явлений 

социальной жизни. Социальные ожидания как политико-
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психологическая проблема. Психологические аспекты 

социальной стабильности и кризиса. Контролируемая 

дестабилизация и ее политическое использование. 

Политическая психология реформ и направленных 

социальных и политических изменений 

19. Тема 19. 

Конфликтные 

взаимодействия в 

политике. 

Политический и социальный конфликты как виды 

политико-психологического взаимодействия. Политико-
психологические функции конфликта. Роль и место 

конфликта в социальных отношениях и политике. 

Конфликты внутри- и межличностные, межгрупповые, 

социальные (в том числе международные) – общее 

представление. Явление и понятие «системы конфликта». 

Социальные и политические последствия внутрилич-

ностных конфликтов. Социопсихологическая специфика 

межличностных конфликтов. Я-концепция и конфликт. 

Конфликт как самореализация личности.  

Психологические характеристики социально-

политического конфликта: мотивы к началу, поддержанию, 

прекращению конфликта; типология и иерархия целей его 

участников (от личности до крупных структур, включая 

государство). 
Психологические аспекты политических форм разрешения 

конфликтов. Психология политической стабильности. 

Начало и окончание конфликта: критерии определения 

границ конфликта. Формы и способы завершения 

конфликтных отношений, конфликтов и их отдельных 

этапов. Политико-психологические последствия незавер-

шенного конфликта. Конфликт как стабильная психоло-

гическая система и форма социальных и политических 

отношений. 

Урегулирование, решение и разрешение конфликтов. 

Различия в подходах, политико-психологическая специ-

фика. Учет рациональных, эмоциональных, неосознавае-

мых психических аспектов конфликта в процессе его 

политического урегулирования, решения или разрешения. 

Психология переговорного процесса. Психологические 
условия и факторы, способные сформировать устойчивую 

сопротивляемость конфликта политическим формам и 

методам его урегулирования. Психологическая дозировка 

применения силы в процессе и целях разрешения 

конфликта. Психологические основы политики и 

дипломатии принуждения. Институционализация конфлик-

тов, форм и механизмов разрешения конфликтов как 

фактор социальной и политической стабильности.  

20. Тема 20. 

Психология власти. 

Власть как ключевое явление политики и важнейшее 

понятие политической науки. Основные определения 
понятия власть: социологический, философский, политоло-

гический, психологический. Подходы к определению 
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природы власти: классовая концепция, элитарный подход, 

структурно-организационная концепция, сущностный 

подход, поведенческая концепция, социологический 

подход. Компенсаторная концепция власти. 

Основные источники и виды власти: власть вознаграж-

дения и принуждения, нормативная власть, власть эталона 

и знатока, информационная власть. 

Человек и власть: психологическое измерение. Власть как 

самоценность. Полипотребностный подход к мотивации 

власти: потребность в свободе, гедонистическая потреб-

ность, потребность в самоутверждении и самовыражении, 

потребность быть личностью. Мотивация власти. Власть и 
деформация личности. Власть как инструмент и 

распорядительно-исполнительские отношения. Суверени-

тет власти. 

Элементы власти (Э. Канетти): насилие, скорость, вопрос, 

ответ, тайна, суждение и осуждение, прощение и 

помилование, приказ, аспекты власти, порядок времени, 

«двор». 

Приемы осуществления власти. 1. Делать зрелище из своей 

слабости. 2. Требовать равенства во всех областях жизни. 

3. «Совершенная честность и прямота». 4. Изобразить 

«простоватость». 5. Выставлять напоказ моральные 

качества и благочестие. Навыки осуществления власти. 1. 

Умение владеть своими чувствами. 2. «Двуликий Янус». 3. 

Умение менять облик. 4. Терпение. 5. Умение взглянуть на 
обстоятельства не с позиций добра и зла. 6. Умение не 

делать того, что может помешать. 7. Способность изучать и 

понимать людей. 8. Умение всегда избирать непрямой 

путь. 

Психология осуществления власти. Дескриптивная модель 

действия власти по Картрайту. Мотивация власти, 

сопротивление субъекта воздействия, источники власти, 

внутренние барьеры, средства воздействия, реакции 

субъекта воздействия, последствия для применяющего 

власть субъекта. 

Методы политической борьбы за власть. 1. Создать 

трудности противнику. 2. Инструментализация. 3. Свобода 

действий. 4. «Бензин ваш – идеи наши». 5. «В единении – 

сила». 6. «Разделяй и властвуй». 7. «Удар в голову». 8. 

«Слабые места». 9. «Совершившийся факт». 10. «Тише 
едешь – дальше будешь». 11. Угрозы. 12. Введение в 

заблуждение. 13. Захват врасплох. 14. Информирование. 

15. Заманивание в ловушку. 16. Уход от борьбы. 

21. Тема 21. 

Власть и ее 

восприятие. 

Социально-

Политическая психология о сущности власти. Типы 

политической власти. Ситуативные формы проявления 

власти. Осуществление власти вне физического принуж-

дения.  
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психологический 

механизм власти. 

Власть как психологический феномен. Власть как феномен 

межличностного и массового поведения. Субъекты и 

объекты политической власти. Специфика личностного 

восприятия институтов политической власти. Ценности, 

традиции и стереотипы политической власти. Власть в 

общественном мнении. 

Политическая власть как средство регуляции и интеграции 

современного общества. Политическая власть как система 

трех видов отношений. Социально-политические отноше-

ния. Потребность политической власти в поддержке со 

стороны общества. Степень поддержки и уровень 

общественного мнения. Понятие поддержки. Поддержка и 
принуждение. Внутренняя и внешняя поддержка. Понятие 

легитимности. Психологические основы и предпосылки 

легитимности власти. Типы легитимности и их 

психологические предпосылки. Психологические факторы 

легитимности и делегитимации власти. 

Политико-управленческие и политико-идеологические 

отношения. Их развитие в демократических, авторитарных 

и тоталитарных обществах. Политические ориентации 

граждан на власть, их формирование и структура. 

22. Тема 22. Психология 

российского 

общества в период 

трансформации. 

Пореформенный период развития России: когда он 

закончится. Начало реформ и отношение населения к 

изменениям. Реакция общественного мнения на ключевые 

события с начала 1990-х гг. и по настоящее время. 

Психологические предпосылки проведения реформ в 

России. Психология социального кризиса. 

Политическая культура современной России: традиции и 

новации.  

Политические манипуляции как альтернатива реального 

реформирования. Экономико-психологические послед-

ствия политики переходного периода. «Социальный 

невроз» периода «шоковой терапии»: фрагментация 

политического сознания и проблемы идентификации. 

Особенности массового сознания россиян в период 

общественной трансформации. Восприятие граждански-
демократических и имперско-национальных идеалов и 

символов. Восприятие в массовом сознании населения 

власти, политических институтов и политических лидеров. 

Отношение населения к политическим лидерам и 

институтам.  

Проблемы политического участия в политической 

культуре России. Трансформация отношения населения к 

возможности участия в политике, к выборам в 

пореформенный период. Отношение общества к 

используемым в избирательных компаниях технологиям и 

влияние происходящих политических событий на 

электоральное поведение.  
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальных компетенций: 

 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
(УК-1); 

Индикаторы достижения  
УК-1.1. Находит и критически оценивает информацию, необходимую для 

решения задачи. 
УК-1.2. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.3. Предлагает различные варианты решения задачи, оценивая их 
последствия. 

УК-1.4. Формулирует собственную гражданскую и мировоззренческую 
позицию с опорой на системный анализ философских взглядов и исторических 

закономерностей, процессов, явлений и событий. 

 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 
Индикаторы достижения  
УК-2.1. Формулирует совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом действующих правовых норм. 
УК-2.2. Оценивает потребность в ресурсах и планирует их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности. 
УК-2.3. Проектирует решение задачи, выбирая оптимальный способ ее 

решения. 
УК-2.4. Оценивает вероятные риски и ограничения в выборе решения 

поставленных задач. 
 

 формирование общепрофессиональных компетенций: 

 Способен выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а 

также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по 
профилю деятельности (ОПК-3); 

Индикаторы достижения 
ОПК-3.1. Использует методики систематизации и статистической 

обработки потоков информации, интерпретации содержательно значимых 
эмпирических данных. 

ОПК-3.2. Выделяет смысловые конструкции в первичных источниках и 

оригинальных текстах с использованием основного набора прикладных методов. 
ОПК-3.3. Обнаруживает корреляционные и каузальные зависимости между 

явлениями. 
ОПК-3.4. Систематизирует смысловые конструкции, делает обобщения, 

концептуализирует выводы. 
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 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать 
характеристику и оценку общественно-политическим и социально- 

экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 
социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 
глобальном, макрорегиональном, национально-государственном,  региональном и 

локальном уровнях (ОПК-4); 
Индикаторы достижения  

ОПК-4.1. Владеет базовыми и специальными знаниями и навыками 
теоретического и прикладного характера в области политических наук. 

ОПК-4.2. Дает характеристику и оценку общественно- политическим 
событиями и процессам, выявляет их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным контекстом, а также в их взаимосвязанном 
комплексе.  

ОПК-4.3. Находит причинно-следственные связи и взаимозависимости 

между общественно- политическими, с одной стороны, и экономическими, 
социальными и культурными процессами, с другой. 

 ОПК-5. Способен формировать дайджесты и аналитические материалы 

общественно-политической направленности по профилю деятельности для 
публикации в научных журналах и средствах массовой информации 

Индикаторы достижения  
ОПК-5.1. Участвует в подготовке текстов различной жанрово-

стилистической принадлежности (дайджесты, аналитические материалы 
общественно-политической направленности по профилю деятельности для 
публикации в СМИ и научных журналах) требуемого объёма. 

ОПК-5.2. Отбирает и анализирует материалы общественно- политической 
направленности публикации в СМИ с учетом особенностей целевой аудитории. 

ОПК-5.3. Владеет методологией написания, знает требования к структуре и 
оформлению текстов различной жанрово-стилистической принадлежности. 

 Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 
Индикаторы достижения  
ОПК-7.1. Составляет отчетную документацию по итогам профессио-

нальной деятельности в соответствии с установленными правилами и нормами. 
ОПК-7.2. Готовит и представляет сообщения перед целевой аудиторией по 

широкому кругу общественно-политических сюжетов, в том числе с 
использованием мультимедийных средств. 

 

 формирование профессиональных компетенций: 

 Способен применять политологические доктрины и теории для анализа 

политологических проблем и разработки практических рекомендаций (ПК-1); 
Индикаторы достижения 

ПК-1.1. Применяет ключевые политологические   понятия и категории к 
анализу конкретной социально-политической ситуации. 
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ПК-1.2. Выявляет основные допущения и ограничения политологических 
теорий и концепций к конкретной социально- политической ситуации. 

ПК-1.3. Применяет основные положения политологических теорий для 
выработки практических рекомендаций. 

 Способен решать научные задачи исследования политических 

процессов и отношений (ПК-2); 

Индикаторы достижения  
ПК-2.1. Работает с оригинальными научными текстами и содержащимися 

в них смысловыми конструкциями. 
ПК-2.2. Обосновывает актуальность исследования, определяет цель и 

задачи, формулирует объект и предмет исследования, использует методы 
современной политической науки и применяет их в политологических 

исследованиях, формулирует научную проблему и/или гипотезу исследования, 
обосновывает научную новизну и практическую значимость исследуемой 
проблематики в политическом контексте. 

ПК-2.3. Участвует в составлении программы научного политологического 
исследования. 

ПК-2.4. Самостоятельно оформляет результаты проведенных научных и 
прикладных исследований в различных жанрах (включая обзоры, аналитические 

записки, отчеты, публикации по социально- политической тематике и т.д.), в 
зависимости от целевой аудитории, выступает с устным докладом на 

конференции с основными выводами исследования. 

 Способен работать в рамках политологического (политического) 

проекта в качестве исполнителя и руководителя нижнего звена (ПК-3). 
Индикаторы достижения  

ПК-3.1. Выполняет организационно-технические  функции и вспомо-
гательные задачи (сбор и систематизация необходимой информации, анализ 

исходных данных, оформление предварительной заявки, включая технические 
задания для исполнителей) в ходе реализации политологического 

(политического) проекта под руководством опытного специалиста. 
ПК-3.2. Принимает участие  в разработке плана реализации полито-

логического (политического) проекта, с последующей оценкой ожидаемого 
результата проекта и затрачиваемых ресурсов. 

ПК-3.3. Готовит пояснительные записки в процессе реализации политоло-
гического (политического) проекта. 

ПК-3.4. Готовит отчетную документацию по итогам реализации проекта, 
участвует в защите политологического (политического) проекта. 

 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 ключевые концепции и идеи, достижения отечественных и зарубежных 

исследователей в области теории и методики прикладного политологического 

исследования; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

 особенности применения научно-обоснованных методов планирования 
и проведения наблюдения, опроса, эксперимента, брейнстоминга, 

ситуационного, системного, ивент- и контент-анализов, их разновидностей, 
формирования когнитивной карты, процедуры сбора и обработки экспертных 

оценок; 

 специфику методик по построению моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

 базовые техники проектировки и проведения нормативного и 
изыскательного прогнозирования. 

Уметь: 

 выявлять связи теоретических положений дисциплины «Политический 

анализ и прогнозирование» с текущей политикой; 

 определять и формулировать политические проблемы, разрешимые при 
помощи инструментария политического анализа и прогнозирования; 

 давать самостоятельную оценку сообщениям о политических событиях, 

явлениях, процессах; 

 применять знания по отбору необходимой для изучения 

«Политического анализа и прогнозирования» информации и документальных 
источников, их редукции и систематизации; 

 делать правильные выводы на основе индивидуального или группового 

анализа текущей политической ситуации в результате осуществления 
самостоятельной или коллективной работы; 

 четко излагать в устной и письменной формах собственную точку 
зрения по поднятому политическому вопросу в области предметного поля 

политического анализа и прогнозирования, убедительно ее отстаивать; 

 профессионально представлять и оформлять результаты заданий, 

рефератов, исследований, представленных в методических рекомендациях для 

изучения дисциплины «Политический анализ и прогнозирование»; 
Владеть: 

 понятийно-категориальным аппаратом науки «Политический анализ и 

прогнозирование»; 

 навыками комплексного анализа политических явлений, событий, 

процессов и их корреляции с закономерностями развития российской 
политической системы; 

 способностью к публичной коммуникации, ведению дискуссии по 

проблемным вопросам в области политического анализа и прогнозирования; 

 искусством самоанализа, самоконтроля и самооценки, с одной стороны, 

и критики несостоятельных политических позиций иных лиц – с другой, при 
осмыслении предметного поля дисциплины «Политический анализ и 
прогнозирование»; 

 основными прикладными программными средствами для обработки 

данных, осуществления математического моделирования, построения на его 
основе вариантов развития текущих политических процессов,  существующих 

политических событий и явлений 
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 техниками работы с глобальными информационными ресурсами и 
средствами, необходимыми для поиска и определения тенденций и параметров 

развития политических пространств. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Политический анализ и прогнозирование» относится к 
обязательной части учебного плана.  

 
4. Содержание дисциплины  

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Предмет 

политического 

анализа. 

Политический 

анализ как 

прикладная 

дисциплина. 

Понятие, необходимость и сущность политического анализа. 
Научный статус политического анализа. Виды анализа в 

политической теории. Политический анализ: как прикладная 

дисциплина Теоретический, эмпирический и – прикладной 

уровни политического анализа. 

Критерии различения теоретического и прикладного 

политического анализа: по функциям, роли субъекта анализа, 

связи теории с практикой, фазе познавательного цикла и 

пространственно – временной непрерывности. Особенности 

методологии и методики прикладного политического 

анализа. Инструментальная многозначность политического 

анализа. 

Предметное поле политического анализа. Политический 

анализ как профессия и научная дисциплина. Многогран-

ность политического анализа: Основоположники полити-
ческого анализа. 

Понятие, необходимость и сущность прикладного полити-

ческого анализа.  

Особенности прикладного политического анализа. 

Критерии различения теоретического и прикладного 

политического анализа. 

Политический анализ – наука и искусство. Информационное 

обеспечение прикладного политического анализа. 

Особенности политического анализа и его структура. 

Объекты политического анализа. Противоречия и перспек-

тивы федерализма в контексте политических реформ. 

Теоретические основания политического анализа этнополи-

тической напряженности. 

Политическое событие как объект анализа. Существующие 

градации событий по их сложности, трудности и точности их 
прогноза. Политическое событие, процесс, ситуация. 

Политическая обстановка. Политическое событие как 

базовая переменная политического процесса. 
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Система показателей политических событий и их роль в 

получении прогнозной информации. Оценка усреднённых 

вероятностей возникновения событий: прогнозирование 

вероятных предпочтений (альтернатив); выбор критериев 

предпочтений; оценка ресурсов на варианты; формирование 

информационной базы. Агрегирование и дезагрегирование в 

анализе политического события. 

Системный стратегический анализ политики и политическое 

моделирование. Анализ политико-властной стабильности в 

обществе и регионе. Анализ группы интересов в стране и 

регионах, особенности политического участия. Государ-

ственная служба как субъект политической власти. Изучение 
идеологии как фактор развития политического знания. 

Анализ электоральных форм политического протеста. 

Рейтинговые оценки российских политиков. 

2. Тема 2. 

История 

становления 

прикладного 

политического 

анализа. 

Национальные 

школы 

политического 

анализа. 

Зарождение и развитие политического анализа. 

Страноведческий, цивилизационный, информационный 

подходы. Древний мир, Средневековье, Новое время, 

Новейшее время, Современность. Основные национальные 

школы политического анализа. Становление политической 

аналитики и прикладного политического анализа как 
дисциплины. Профессионализация и институциализация 

прикладного политического анализа как университетской 

дисциплины: образование профессиональных сообществ, 

создание специализированных изданий, профессиональных 

ассоциаций и т. п. 

Формирование в российском обществе системы аналитико-

прогностических служб, экспертных структур, политических 

фондов, центров исследований. Деятельность государ-

ственных и независимых аналитических структур. 

Особенности становления национальных школ полити-

ческого анализа. История становления прикладного 

политического анализа. 

Профессионализация и институализация прикладного 

политического анализа как университетской дисциплины. 

Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич, Салмон У. С., Розенберг 
М., Патон К. В., Савицкий Д., Дан В. Н. 

Особенности американской и западноевропейской школ 

политического анализа. 

Политического анализ в России: Чичерин Б., Сорокин П., 

Сергиев А., Ленин В. И., Плеханов Г. В., Кокошин А., 

Караганов С., Салмин А., Сатаров Г., Осипов Г. В., Жуков В. 

И., Амелин В. Н., Дегтярев А. А., Пугачев В. П., Соловьев А. 

И., Краснов Б. И., Яковлев И. Г., Бунин И. Г., Павловский, 

Ахременко А. С., Авцинова Г. И., Боришполец К. П., 

Туронок С. Г., Сморгунов Р. Г. и др. 

3. Тема 3. 

Процесс 

Основные этапы осуществления политического анализа. 

Формулирование теории, ее операционализация и выбор 
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политического 

анализа и анализ 

проблемы. 

Измерение в 

политическом 

анализе. 

адекватных методов анализа, сбор и анализ данных, фактов, 

свидетельств и интерпретация результатов. Характеристика 

основных этапов политического анализа. 

Подготовка к политическому анализу. Создание теории, 

логика построения теории, компоненты теории, роль гипотез. 

Операционализация теории, связь между теорией и 

наблюдением. 

Алгоритм аналитического процесса: основные подходы. 

Особенности общего анализа политической ситуации. 

Информация в политическом анализе. Состав и типы 

информационных данных, роль информационных 

технологий. Процесс политического анализа: концептуа-
лизация проблемы и конкретизация; моделирование; 

составление программы исследования и формирование 

гипотезы; выбор места исследования проблемы. 

Соотношение основных измерений политического анализа: 

фундаментальное, эмпирическое, прикладное. Уровни 

измерения: номинальные, порядковые, интервальные. 

Теории измерений. Ошибка измерений. Валидность. 

Надежность. Операционализация понятий. Выдвижение и 

проверка гипотез. 

Статистические методы. Ошибки выборки. 

Контент-анализ, Социологические методы, Метод фокус-

групп, Модель Ричардсона и др. 

Составление программы исследования: цель, учет 

конкурирующих гипотез, формирование групп, ролевые 
эксперименты, проблема выборки. Рекомендации аналитиков 

для принятия решений на основе данных и его оценка. 

Составление альтернативных решений. 

Анализ и оценка принятых решений. 

4. Тема 4. 

Методы и методики 

политического 

анализа. 

Понятие о методах исследования политических процессов. 

Классификация методов. Методы качественные и 

количественные Методы: исторический, системный, 

структурно-функциональный, сравнительный, социокультур-

ный, бихевиористский, инвент-анализ, психоанализ в 

политике, политико-идентификационный и др. Методы 
математические. 

5. Тема 5. 

Анализ общественно-

политической 

системы. 

Структурно-

логическая модель 

общества «Колеса 

Тихомирова». 

Политическое событие, процесс, явление, ситуация. 

Система методов политического анализ. Анализ 

политического феномена или структуры (многопартийность, 

элита, институт президентства, избирательная система, 

какая-либо партия, лидер и т. д.) в аспектах исторического, 

системного, сравнительного, социокультурного, бихевио-

ристского анализов. Корреляционный анализ и условия его 

применения. Место и роль психоанализа в политике. 

Социокультурный анализ: преимущества и недостатки. 
Значение частных методов политического анализа. 

Анализ общественно-политической системы. Структурно-

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/programmi_issledovaniya/
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логическая модель общества «Колеса Тихомирова». 

Применение модели на практике. 

Анализ политической ситуации. 

Общество как исторический процесс и движущие силы его 

развития. Системно-структурные связи основных сфер 

общественной жизни. Действующие лица истории. 

Участники событий. 

Роль системного анализа при исследовании социальных 

процессов и явлений. Основные понятия и категории, 

используемые в системном анализе. 

Структурно-логическая модель общества как основная 

технология комплексного системного анализа политического 
состояния общества, деятельности правящих элит, 

политических партий и лидеров. 

Структура общественной системы по модели «Восемь 

колес». Анализ содержания каждого из «восьми колес». 

Применение технологии “восемь колес для реализации 

политических стратегий “неуязвимости» и “уязвимости». 

6. Тема 6. 

Анализ и оценка 

основных факторов 

современного 

мирового 

политического 

развития. 

Векторы глобальных перемен. Вызовы нового века. 

Фундаментальные факторы, оказывающие влияние на 

мировое сообщество. Векторы глобальных перемен. 
Наращивание геополитической мощи державами, 

победившими в холодной войне. Значение силового фактора. 

Вызов глобальной экономики. Ввержение в хаос. 

Стремление государств после окончания века обрести новую 

идентичность. Демографический взрыв. Вызов сырьевой и 

экологический. Вызов либерально-демократический. Вызов 

экономико-технологический. Вызов духовный. Концепция 

устойчивого развития. Приспособляемость человека к 

вызовам новой эпохи. Возможные ослабления влияния 

факторов. Готовность России к вызовам. 

7. Тема 7. 

Анализ развития 

политической 

ситуации в России за 

неделю, месяц. 

Общая характеристика и содержание социально-

политической ситуации. Объекты и субъекты социально-

политической ситуации. Еженедельный мониторинг 

развития политической ситуации в России. 

Текущая динамика политического положения. Идейно-

политический фон недели и общественное мнение. 

Политическая ситуация на местах. Уровень социальной 

напряженности. Методика составления и основное 

содержание анализа за неделю Рекомендации. 

Политические события за прошедший месяц. Активизация 

политических сил. Продолжение формирования полити-

ческих коалиций. Россия и кризис вокруг Ближнего Востока. 

Внешнеполитическая активность ведущих российских 

политиков. Текущая динамика политического положения. 

Идейно-политический фон недели и общественное мнение. 
Политическая ситуация на местах. Уровень социальной 

напряженности. Рекомендации для принятия решения 
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Мониторинг развития политической ситуации в России 

Политические события за прошедший месяц. Активизация 

политических сил. Продолжение формирования полити-

ческих коалиций. Россия и кризис вокруг Ближнего Востока. 

Внешнеполитическая активность ведущих российских 

политиков. Текущая динамика политического положения. 

Идейно-политический фон месяца и общественное мнение. 

Политическая ситуация на местах. Уровень социальной 

напряженности. 

Методика составления и основное содержание ежемесячного 

анализа. 

Составление аналитической записки о политической 
ситуации за неделю и месяц. 

8. Тема 8. 

Анализ расстановки 

политических сил в 

обществе. 

Необходимость и сущность анализа расстановки 

политических сил в современной России. Основные 

методики и их характеристика. «Правые», «левые», 

«центристы». Распределение участников политических 

событий по отношению к чему-либо и примерная таблица. 

Сравнительная простота линейной методики. Правила 

использования табличной методики. Анализ расстановки 

политических сил на основе динамичной методики по 
отношению к конкретному политическому событию. 

Применение блочной методики при избрании представи-

тельных органов власти. Сопоставление результатов 

партийных выборов в Госдуму в разные годы. Рекомендации 

для принятия решения 

9. Тема 9. 

Контент-анализ в 

прикладном 

политическом 

исследовании. 

Контент-анализ как метод количественного изучения 

содержания политической информации. Объект контент-

анализа: документы государственных органов, политических 

партий, движений, блоков, тезисы выступлений полити-

ческих лидеров, газетные и журнальные публикации. 
Этапы и методика контент-анализа: подготовительный этап 

(выделение смысловых единиц для изучения массива 

сообщений, определение их конкретных эмпирических 

индикаторов (показателей), единицы счета – частоты 

упоминаний, величины, числа строк, отданных данной 

смысловой единице, площади газетной полосы, длитель-

ности вещания); формирование алгоритма – системы четких 

правил; вычленение объема и границ исследуемого 

материала. 

Разработка и использование специальных программ и 

компьютеров для анализа текстовой информации. 

10. Тема 10. 

Предмет, объект 

политического 

прогнозирования. 

Объективные 

основы, 

Необходимость и сущность политического прогно-

зирования. Цели и задачи прогнозирования. 

Политическая наука и прогноз. Классификация 

прогнозов. Типология прогнозов и ее основания (по степени 

формализации, способам получения информации, времени 

упреждения, состоянию знаний о событии и др.). Поисковое, 

http://pandia.ru/text/category/veshanie/
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предпосылки и 

условия 

политического 

прогнозирования. 

целевое и нормативное прогнозирование. Дескриптивный 

(описательный) и прескриптивный (предписывающий) 

прогнозы. Ретроспективное прогнозирование – проверка 

эффективности методов. Факторы, влияющие на выбор вида 

прогноза: наличие политического решения, степень контроля 

за событиями, наличие информации. Вероятностный 

характер. 

Понятие объекта прогнозирования. Анализ основных 

подходов. Природа объекта прогноза. Характеристики 

объекта прогноза. Их типы. Степень детерминированности 

объекта прогноза. Структура объекта как относительно 

устойчивый способ организации системы. Связь структуры и 
функции. 

Траектория развития объекта прогнозирования. 

Прогнозный фон. И его анализ. 

Основные принципы анализа и классификация объектов 

прогнозирования. 

Теория моделирования и подобия. 

Особенности политического прогнозирования. Категори-

альный аппарат политической прогностики. Развитие 

мировой прогностики на двух методологических началах: 

диалектико-материалистический метод и футурология. 

Термины, относящиеся к объекту прогноза. Термины, 

относящиеся к методам прогнозирования. Принципы 

политического прогнозирования. 

Гносеологическая природа гипотезы, предвидения и 
прогноза. 

Теория отражения и способность человека предвидеть 

будущее. Теория социального отражения и прогноз. 

Предпосылки прогноза: существование причинной связи 

явлений, закономерности из хода, знание этих связей и 

закономерностей. 

Детерминизм как закономерно обусловленная связь явлений. 

Исторический детерминизм. Причинность – важнейший 

компонент детерминации. Развитие и прогноз. Основные 

аспекты принципа развития. Количественные и качественные 

изменения. Предвидение скачка. Повторяемость как 

объективная основа прогнозирования. Прошлое и настоящее 

политических процессов в прогнозировании. Возможность, 

действительность, необходимость и случайность. 

Предсказательные функции основных форм теоретического 
знания. Тип закона и прогноз. Научный закон как фундамент 

и инструмент прогнозирования. Динамические и статисти-

ческие законы. Системное строение объекта и прогноз. 

Информация в политическом прогнозировании. 

11. Тема 11. 

Теоретико-

методологические 

Политическая наука и прогноз. Классификация прогнозов. 

Типология прогнозов и ее основания (по степени 

формализации, способам получения информации, времени 
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основы 

политического 

прогнозирования. 

упреждения, состоянию знаний о событии и др.). Поисковое, 

целевое и нормативное прогнозирование. Количественные и 

качественные прогнозы. Точечные и интервальные прогнозы. 

Интервал наблюдения. Интервал упреждения. 

Особенности политического прогнозирования. Катего-

риальный аппарат политической прогностики. Термины, 

относящиеся к объекту прогноза и к методам прогнозиро-

вания. Принципы политического прогнозирования. 

Футурология и прогностика. Астрология и прогноз. 

Политическая, экономическая, социальная прогностика. 

Этнопрогностика. 

Объективные основы прогнозирования. Детерминизм как 
закономерно обусловленная связь явлений. и принцип. 

причинности. Количественные и качественные изменения. 

Предвидение скачка. Повторяемость как объективная основа 

прогнозирования. Прошлое и настоящее политических 

процессов в прогнозировании. Возможность, действитель-

ность, необходимость и случайность. 

Предсказательные функции основных форм теоретического 

знания. Тип закона и прогноз. Информация в политическом 

прогнозировании. 

12. Тема 12. 

Основные этапы 

развития 

представления о 

будущем. 

Предыстория социально-политического прогнозирования. 

Презентизм первобытного мышления. Фантазии и 

предвидения древних. Поиски загадочных связей. Пульсы 

вселенной. Работа А. Л. Чижевского «Земное эхо солнечных 

бурь». 

От эсхатологии к утопии. Эволюция утопизма. Пророки и 

прорицатели. Утопии и антиутопии. Научная фантастика. 

Утопии Древнего Мира, Средневековья, эпохи Возрождения 

и Просвещения, Нового и Новейшего времени. 

Представления о будущем в философии истории. Концепции 

деградации человечества (Сенека, Цицерон и др.), 

циклического развития (Полибий, Шпенглер, Сорокин, 

Тойнби, Н. Данилевский), прогрессивного развития от 

низшего к высшему (Демакрит, Декарт, Кант, Герцен, Гегель, 

Маркс, Энгельс, Ленин, Г. Уэльс). 
О. Флехтгейм о футурологии как новом виде философии. 

Футурология – наука – идеология. Основные футуроло-

гические концепции. 

Социокультурные альтернативы как основы футурологи-

ческих исследований. Представители «Римского клуба» (60-е 

– 80-е гг.) и проблема глобального моделирования. 

«Сциентифицизм». Общая теория будущего и футурология. 

Альтернативистика. 

13. Тема 13. 

Представления о 

будущем в истории 

политической 

Утопии и антиутопии. Научная фантастика. Утопии 

Древнего Мира, Средневековья, эпохи Возрождения и 
Просвещения, Нового и Новейшего времени. Представления 

о будущем в философии истории. Концепции деградации 
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мысли. человечества (Сенека, Цицерон и др.), циклического 

развития (Полибий, Шпенглер, Сорокин, Тойнби, Н. 

Данилевский), прогрессивного развития от низшего к 

высшему (Демакрит, Декарт, Кант, Герцен, Гегель, Маркс, 

Энгельс, Ленин, Г. Уэльс). 

О. Флехтгейм о футурологии как новом виде философии. 

Футурология – наука – идеология. Основные футурологи-

ческие концепции. 

Социокультурные альтернативы как основы футурологи-

ческих исследований. Представители «Римского клуба» (60-е 

– 80-е гг.) и проблема глобального моделирования. 

«Сциентифицизм». Общая теория будущего и футурология. 
Альтернативистика. Современные центры исследований 

будущего. 

14. Тема 14. 

Анализ, 

моделирование 

объекта 

политического 

прогнозирования. 

Анализ природы объекта прогноза. Типы и степень 

детерминированности объекта прогноза. Структура объекта. 

Связь структуры и функции. 

Типы. прогнозного фона. 

Основные принципы анализа и классификация объектов 

прогнозирования. 

Понятие, сущность прогнозной модели. Сущность и типы 
моделей объекта политического прогнозирования. 

Моделирование при разработке прогнозов. Процесс создания 

модели и средства (формы) ее выражения: словесное 

описание, графическое представление и т. п. Требования к 

прогностической модели. Принципы и правила разработки 

прогностических моделей. Моделирование развития 

общества. Анализ различных подходов. Принципы, лежащие 

в основе моделирования развития общества. Понятие 

«парадигма»,т. е. общие концептуальные рамки теории и 

понятие «модель» в видении будущего. Прогноз и 

социальное пророчество. Организации и центры 

исследований будущего 

15. Тема 15. 

Задачи, принципы, 

правила и 

последовательность 

действий при 

прогнозировании. 

Сущность и типы моделей объекта политического 

прогнозирования. Процесс создания модели и средства 

(формы) ее выражения: словесное описание, графическое 

представление и т. п. Требования к прогностической модели. 

Моделирование развития общества. Анализ различных 

подходов. Принципы, лежащие в основе моделирования 

развития общества. Развитие мировой прогностики на двух 

методологических началах: диалектико-материалистический 

метод и футурология. Модели возможного будущего. 

Сущность, структура и функции прогнозирующей системы. 

Задачи прогностической системы. 

Последовательность действий при прогнозировании. 

– задание на прогноз и его содержание, 
– анализ информации, Информация на входе системы. 

Математические, логические и эвристические ее элементы, 
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их взаимосвязь. Характеристика выхода системы: данные о 

будущем состоянии объекта; 

– создание модели прогнозируемого объекта, 

– определение неизвестных параметров модели, 

– вычисление прогноза на требуемый интервал 

упреждения, 

– оценка ошибок прогноза. 

16. Тема 16. 

Проблема точности и 

полноты 

политического 

прогнозирования. 

Достоверность 

политических 

прогнозов. Ошибки 

прогнозирования. 

Понятие и сущность точности прогнозирования в политике. 

Метрическое и логическое понятия. Виды точности 

прогнозирования. Качественные и количественные прогнозы. 

Трудности прогнозирования. Особая роль политического 

лидера в прогнозировании. Факторы, влияющие на качество 

прогнозов. Предпосылки к точному прогнозу. Факторы, 

отрицательно сказывающиеся на качестве прогнозов. 

Ошибки прогнозирования и требования к прогнозирующей 

системе. 

Предпосылки и условия точности и достоверности прогно-

зирования. Информация, выбор методов, критерии оценки 

неизвестных параметров. Вероятность прогнозирования. 

Сравнение прогнозов с фактическими разработками. 

Основание неудач частных предсказаний. Ошибки в частной 
информации. 

Требование точности прогнозов – основное требование к 

прогнозирующей системе. «Ловушки» в прогнозировании. 

Недостаток воображения, неточный расчет, имманентные 

неопределенности. Точность во времени, величине. Точность 

вероятностная и содержательная. Проблема измерения 

полноты и точности политических прогнозов. Правдопо-

добие прогнозов. 

Вероятностные соотношения между прогнозом и реализацией. 

Понятие потерь. Недооценки, переоценки и ошибки в 

повторных точках. Показатели прогнозов. Учет непредви-

денных изменений. Информационный подход к оценке 

прогнозов. 

17. Тема 17. 

Глобальное 

политическое 

прогнозирование. 

Россия в системе 

глобальных 

координат. 

Объект и предмет глобального политического прогнози-

рования. Характеристика принципов и методов. Основные 

технологии исследования проблем будущего. Особенности 

использования политических технологий в глобальном 

политическом прогнозировании. Россия в новой системе 

геополитических отношений. Агенты глобализма. Поиски 

альтернативы. Как восстановить права будущего? Возможен 

ли гражданский консенсус в условиях глобального мира? (А. 

С.Панарин) Прогностические сценарии. Вопросы грядущей 

эпохи и ответ России. 

18. Тема 18. 

Внешнеполитическое 

и 

внутриполитическое 

Прогнозирование в области внешней политики и 

международных отношений. 

Взаимосвязь внутриполитического и внешнеполитического 

прогнозирование. Прогноз внешнеполитической обстановки 

http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_otnosheniya/
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прогнозирование. (ситуации) и общей расстановки сил в мире и по регионам. 

Перспективы международных отношений. Борьба партий и 

групп по вопросам внешней политики и её последствия. 

Эволюция внешнеполитических взглядов ведущих 

политических деятелей. Анализ целей и задач внешней 

политики реальных возможностей осуществления этих 

целей, наиболее вероятного направления внешней политики 

своей страны и других. 

Перспективы развития международных отношений. 

Специфика внешнеполитических прогнозов. Оценка мысли-

мых вариантов. Блоки данных по внешнеполитическому 

прогнозированию: по двусторонним отношениям; по 
развитию политической обстановки в регионах; по 

политическим событиям глобального масштаба и т. д. 

Геополитика как инструмент национальной политики. 

Геополитическое будущее России. 

Разработка серии прогностических моделей дальнейшего 

развития системы международных отношений по главным 

вариантам; на основе моделей разработка прогностических 

сценариев возможного хода событий на мировой арене. 

Внутренняя политика в современной России. Государство, 

политические партии, общественные организации, каналы 

массовой информации и тенденции их развития. 

Политический процесс. Прогнозные оценки деятельности 

политических институтов общества, 

Прогнозирования: развитие политической системы. Будущее 
политических партий, государства. Демографическое 

прогнозирование. Социологическое прогнозирование. 

Прогнозирование в области образовательной политики. 

Прогнозирование в области социальной политики. 

Прогнозирование в избирательных кампаниях 

19. Тема 19. 

Военно-политическое 

прогнозирование. 

Сущность военной политики и ее предназначение. Структура 

и содержание военной политики. Цели военной политики. 

Задачи прогнозирования в области потенциалов военной 

мощи государства. Социально-политические аспекты 

военных доктрин России и США. Оборонная политика 
России. Прогноз военно-политической обстановки: 

вероятностная оценка соотношения сил противоборствую-

щих сторон, на период упреждения; Вероятность складыва-

ния неблагоприятной военно-политической ситуации при 

определённых условиях; возможные кризисные ситуации и 

вероятность их перерастания в военные конфликты и войны. 

Предварительные расчёты использования трудовых 

ресурсов. Мобилизационные планы. Анализ динамики 

социально-демографических процессов. Метод отклонений. 

Прогнозирование миграций. 

20. Тема 20. 

Анализ и прогноз 

Выборы в органы власти: понятия, виды, социальные 

функции. Анализ и прогноз избирательного процесса: 
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выборов в органы 

политической 

власти. 

методы, механизм и процедуры. Прогнозирование 

электорального поведения граждан России (на примере 

последних выборов). Политические ориентации избирателей 

по итогам парламентских выборов в России: достоверность 

прогнозов. Молодежь и выборы: российская 

действительность. Роль СМИ в избирательных кампаниях 

России.Составление аналитической записки по итогам 

избирательной кампании. Типовая схема. 

21. Тема 21. 

Методы 

политического 

прогнозирования. 

Метод прогнозирования – способ теоретического и 

практического действия прогнозиста, направленный на 

разработку прогнозов объекта. Структура метода прогнози-

рования. Классификация методов: характеристика различных 

подходов. Группы эвристических и математических методов. 

Трехуровневая классификация: по степени формализации, по 

общим принципам действия, по способам получения 

прогнозной информации и др. 

Общенаучные, интернаучные, частнонаучные методы. 

Классификация по виду использованной информации, по 

способу получения информации, Поисковые и нормативные 

методы. Логический анализ и интуиция в политическом 

прогнозировании. 
Методы, используемые в политическом прогнозировании: 

метод экстраполяции, исторической аналогии (по образцу), 

моделирования (компьютерного моделирования), сценария 

будущего, экспертной оценки и др. 

Математические методы. Взаимосвязь методов. Эрих Янч о 

методах прогнозирования. 

22. Тема 22. 

Интуиция и метод 

экстраполяции в 

политическом 

прогнозировании. 

Роль и место интуиции в прогнозировании. Творческое 

мышление и прогнозирование. Чувственная и 

интеллектуальная интуиция. Соотношение логического и 

интуитивного. Методика подготовки и написания 
аналитического доклада на основе прогностических 

исследований методом интуиции: «Политическая ситуация в 

России в следующем месяце». 

Метод экстраполяции. Нормативная, информационная, 

операционная. конструктивная, презентативная. и результ-

ативная части метода Данные, относящиеся к прошлому и 

поддающиеся экстраполяции во времени. Экстраполяция и 

математические методы. 

Анализ политической ситуации в России на конкретный 

период времени, по материалам, предоставленным 

преподавателем: 

– Общие факторы развития политического процесса; 

– Мониторинг развития политической ситуации в 

России. 

– Построение графика 
– Экстраполяция временных рядов: попытки 

сформировать простые аналитические модели. 

http://pandia.ru/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
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Экстраполяция временных рядов на феноменологической 

основе. 

Экстраполяция на основе анализа предшествующих событий 

по огибающей кривой. 

23. Тема 23. 

Метод исторической 

аналогии в 

прогнозировании. 

Сущность и содержание метода прогнозирования по 

аналогии (образцу). Общие схемы рассуждения по аналогии. 

Повторяемость и учет опыта прошлого. История не есть 
современная политика, опрокинутая в прошлое. Аналогия 

как инстинкт разума (Гегель). Условия вероятности вывода 

по аналогии. Типы аналогии: аналогия неравенства, аналогия 

атрибуции, аналогия пропорциональности. Принцип 

«оптимальности» Лейбница в обосновании метода аналогии: 

мир управляется минимально простой системой законов и 

вместе с тем содержит максимум объектного разнообразия. 

24. Тема 24. 

Метод 

моделирования в 

политическом 

прогнозировании. 

Теория моделирования и подобия. Модель прогнозирования. 

Задача моделей. Теория подобия. Требования к моделям. 

Классификация моделей по признакам вида прогнозируемого 
объекта, в зависимости орт характера описываемого 

процесса и его протекания. Модели по виду их описания. 

Модели детерминированных и стохастических процессов. 

Математические модели социально-политических процессов. 

Эксперимент. Этапы разработки системы моделей. Язык 

современных моделей. 

Глобальные модели будущего. Развитие мировой прогно-

стики на двух методологических началах: диалектико-

материалистическом методе и футурологии. Концепции К. 

Маркса, М. Вебера, М. Дюркгейма, Д. Белла, А. Урсула. 

Модель грядущего конфликта С. Хантингтона. Постмодер-

низм. 

25. Тема 25. 

Математические 

методы 

прогнозирования в 

политике. 

Методологические вопросы математического прогнозиро-

вания. Область применения математических методов 

прогнозирования. Группы математических методов. 

Процесс статистического прогнозирования (метод статисти-

ческой экстраполяции) и его особенности. Методы 

математического моделирования. Построение математи-

ческих моделей политических конфликтов (вооруженных в 

том числе) на основе изучения процесса политической 

борьбы. Этапы построения моделей. Примеры прогнозиро-

вания методом математического моделирования. 

Математические методы прогнозирования скачков в 

развитии политических процессов. Основные источники 
ошибок математических методов. Практика использования 

методов. История в свете математического моделирования/. 

Математическое моделирование геополитических процессов. 

26. Тема 26. 

Разработка прогноза 

на основе метода 

моделирования. 

Модели, применяемые в политическом прогнозировании. 

Общая характеристика прогностических моделей. 

Требования к моделям. Методы линейного моделирования. 

Составление аналитических записок и рекомендаций. 
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Долговременные глобальные прогнозы: теория общественно-

экономических формаций (К. Маркс). Модели возможного 

будущего. М. Вебера, М. Дюркгейма. Постиндустриальное 

общество (Д. Белл), культуроцентристская парадигма (А. 

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

Бродель), информационное общество (А. Урсул), модель 

грядущего конфликта (С. Хантингтон). 

27. Тема 27. 

Метод сценариев в 

политическом 

прогнозировании. 

Сценарий как способ установления логической последова-

тельности событий с целью определения альтернатив 

развития больших систем Цель сценария – моделирование 

реальности. Модель сценария. Блок-схема. (Рабочая книга по 

прогнозированию) «Дерево целей». Содержание сценария. 

Методы составления сценариев: метод согласованного 

мнения, повторяющаяся процедура объединения незави-

симых сценариев, матрицы взаимодействия (Руководство по 

научно-техническому прогнозированию). Отбор перемен-

ных. Метод составления сценариев по Л. Жирардэну. 

Практическое составление сценария. Схема. Проблема 

неопределенности в сценарии. 

28. Тема 28. 

Методика написания 

сценариев 

социально-

политической 

ситуации. 

Социально-политическая ситуация в России. Политические 

события: Политическая активизация Президента и кадровые 

перестановки; Продолжение формирования политических 

коалиций и образование новых партий; Внешнеполитическая 

активность ведущих российских политиков. 

Текущая динамика политического положения: идейно-

политический фон месяца и общественное мнение; 

федеральные органы власти и силовые структуры; партии и 

общественные движения; политическая ситуация на местах и 

отношения. Центр-регионы; уровень социально-полити-

ческой напряженности и политический риск. 

Возможные сценарии развития глобальной ситуации 
Развитие политической ситуации по нескольким сценариям. 

Внутриполитическая ситуация и возможные сценарии ее 

развития. Внешнеполитическая (геополитическая) ситуация 

и возможные сценарии ее развития. Ценность сценария. Как 

практически использовать метод. Временной горизонт. 

Рекомендации для принятия решения. 

29. Тема 29. 

Метод экспертной 

оценки. Методика 

«Мозговой атаки» и 
Дельфи». Как 

практически 

использовать метод. 

Сущность и содержание метода экспертной оценки. 

Виды метода экспертных оценок. Метод коллективной 

экспертной оценки предполагает четыре действия 

Коллективная генерация идей – метод «мозговой атаки» – 
широко применяемый способ при исследовании будущего. 

Известны три разновидности этого метода: “прямая мозговая 

атака», метод “группового согласия» и метод “ операцион-

ного творчества». Этапы работы по методу «прямая мозговая 

атака». 

Метод «мозговой атаки» как способ систематического 

извлечения новых идей в области решения проблем внешней 
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политики и стратегии получил широкое распространение во 

всех его разновидностях. 

30. Тема 30. 

Методика 

составления 

прогнозов на основе 

метода «Дельфи» и 

«Мозговой атаки». 

Концепция «Мозговой атаки». 

Прямая «Мозговая атака». 

Этапы работы по методу «прямая мозговая атака». 

Первый этап – группы участников «мозговой атаки». 

Второй этап – составление группой анализа проблемной 
записки участника «мозговой атаки», которая включает 

описание метода деструктивной отнесенной оценки и 

сущности проблемной ситуации. 

Третий этап – генерация идей. 

Четвертый этап – систематизация идей группой анализа. 

Пятый этап – разрушение систематизированных идей. 

Шестой этап – оценка критических замечаний и составление 

списка практически применимых идей. 

Цель метода «Дельфи». 

– Этапы разработки прогноза. 

– Проблемы усовершенствования метода. 

– Новые элементы улучшения интуитивного 

мышления 

31. Тема 31. 

Теория длинных 

волн Н. Кондратьева 

и ее использование в 

политическом 

прогнозировании. 

Теория длинных волн и наше время. Кондратьевские циклы 

и Россия: прогноз реформ. Современная ситуация в мире и 

будущее российских реформ сквозь теорию мировой 

конъюнктуры Кондратьева. История российских реформ по 

циклам Кондратьева. Варианты осмысления Кондратьевских 

циклов. Судьба российских реформ. 

32. Тема 32. 

Проблема 

повышения качества 

и эффективности 

политического 

прогнозирования. 

Понятие эффективности прогнозирования. Содержание 

эффективности. Критерии и показатели эффективности. 

Эффективность и качество. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальных компетенций: 

 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (УК-3); 
Индикаторы достижения  

УК-3.1. Понимает требования ролевой позиции в командной работе и 
эффективность использования стратегии сотрудничества для  достижения 

поставленной цели. 
УК-3.2. Определяет свою роль в команде, эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и 

опытом в интересах выполнениях командной задачи. 

 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности (УК-9); 

Индикаторы достижения  
УК-9.1. Обладает знаниями о базовых принципах функционирования 

экономики и экономического развития, целях и формах участия государства в 
экономике 

УК-9.2. Воспринимает и анализирует, критически оценивает 
информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических 
решений 

 

 формирование общепрофессиональных компетенций: 

 Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности 

и исполнять управленческие решения по профилю деятельности (ОПК-6); 
Индикаторы достижения 

ОПК-6.1. Знает организационную структуру системы органов 
государственной власти и управления Российской Федерации; международных и 

внутрироссийских организаций, а также неправительственных структур. 
ОПК-6.2. Выполняет базовые функции сотрудников младшего звена в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 
политических партий и общественно-политических объединений, бизнес-

структурах, международных организациях, СМИ. 
ОПК-6.3. Знает основы организационной культуры: ценности, нормы, 

принципы деятельности организаций политической направленности, правила 
поведения, коммуникации, язык и стиль общения в деловой среде. 

ОПК-6.4. Составляет официальную документацию различных видов по 
профилю деятельности (соглашения, договоры, программы визитов и пр.) в 
соответствии с поставленным заданием. ОПК-6.5. Работает с корпоративной 

системой документооборота, в том числе электронного. 

 Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 

Индикаторы достижения 
ОПК-7.1. Составляет отчетную документацию по итогам 

профессиональной деятельности в соответствии с установленными правилами и 
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нормами. 
ОПК-7.2. Готовит и представляет сообщения перед целевой аудиторией по 

широкому кругу общественно-политических сюжетов, в том числе с 
использованием мультимедийных средств. 

 

 формирование профессиональных компетенций: 

 Способен применять политологические доктрины и теории для анализа 

политологических проблем и разработки практических рекомендаций (ПК-1); 
Индикаторы достижения 
ПК-1.1. Применяет ключевые политологические   понятия и категории к 

анализу конкретной социально-политической ситуации. 
ПК-1.2. Выявляет основные допущения и ограничения политологических 

теорий и концепций к конкретной социально- политической ситуации. 
ПК-1.3. Применяет основные положения политологических теорий для 

выработки практических рекомендаций. 

 Способен работать в рамках политологического (политического) 

проекта в качестве исполнителя и руководителя нижнего звена ПК-3 

Индикаторы достижения 
ПК-3.1. Выполняет организационно-технические функции и 

вспомогательные задачи (сбор и систематизация необходимой информации, 

анализ исходных данных, оформление предварительной заявки, включая 
технические задания для исполнителей) в ходе реализации политологического 

(политического) проекта под руководством опытного специалиста. 
ПК-3.2. Принимает участие  в разработке плана реализации 

политологического (политического) проекта, с последующей оценкой 
ожидаемого результата проекта и затрачиваемых ресурсов. 

ПК-3.3. Готовит пояснительные записки в процессе реализации 
политологического (политического) проекта. 

ПК-3.4. Готовит отчетную документацию по итогам реализации проекта, 
участвует в защите политологического (политического) проекта. 

 
2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 историю и основные модели современных политических практик; 

 определение политического менеджмента, основные категории и 

понятия политического менеджмента; 

 основные теоретические подходы к политическому менеджменту или 

политическому управлению; 

 основные методы политического управления; 

 особенности политического менеджмента в современной России; 

 отличительные особенности избирательных кампаний разных уровней; 

 процедуру принятия политических решений; 

 принципы политики в современной России. 
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Уметь: 

 использовать методы современной политической науки и 

политического анализа; 

 работать с литературой по проблемам политического менеджмента; 

 выявлять принципы управления политическими процессами 

 определять наиболее адекватную для конкретной политической 

ситуации стратегию политического менеджмента; 
Владеть: 

 способностью использовать теоретические знания в политологии на 
практике; 

 навыками политического консалтинга; 

 способностью к участию в организации управленческих процессов в 

органах власти в аппарате политических партий и общественно-политических 
объединений, органах местного самоуправления; 

 способностью к использованию методов политического позициони-

рования бизнес-структур, СМИ и других участников политического процесса.  

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 
Дисциплина «Политический менеджмент» относится к обязательной части 

учебного плана.  
 

4. Содержание дисциплины  
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Политический 

менеджмент как 

дисциплина. 

Управление как важная черта политической жизни 

общества. Проявление управления как субъект-объектных 

отношений в политике: государственное управление, 

управление государством и политическими организациями, 

политический менеджмент. 

Отличительные черты политического менеджмента. Цели 

и задачи политического менеджмента. Политические 

технологии, как средство политического менеджмента. 

Факторы, влияющие на возрастание роли политического 

менеджмента в современной политической жизни: 

демократизация сознания и общества, введение всеобщего 

избирательного права, расширение числа участников 

политического процесса, развитие электронных средств 

массовой информации. 

Виды политического менеджмента: политический 
имиджмейкинг, электоральный менеджмент, политический 

брендинг, регулирование политических конфликтов, 

лоббистская деятельность, создание союзов, политический 

PR. Маркетинговый подход в политическом менеджменте. 
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Политический менеджмент как сфера профессиональной 

деятельности. 

2. Тема 2. 

Теоретические 

основы 

политического 

менеджмента. 

Базовые теории в политическом менеджменте. Теорети-

ческие методы: концептуальные (системный, структурно-

функциональный, политический подходы) и поведенческие 

(теория рационального выбора, мотивационная теория, 

бихевиоризм, когнитивная теория) подходы. Эмпири-
ческие методы: количественный (наблюдение, контент-

анализ, ивент-анализ, анкетирование) и качественные 

(case-study, метод «фокус-групп», глубинные интервью) 

методы. Процесс познания конкретной политической 

ситуации. 

3. Тема 3. 

Эволюция 

политического 

менеджмента как 

практики и теории. 

Предпосылки возникновения менеджмента. Формирование 

концепции эффективного менеджмента. Ф. Тейлор и 

научный менеджмент. В. Вильсон и наука государ-

ственного управления. 

Дихотомии «политика-управление», «владение-управле-
ние». Менеджмент в экономической сфере, менеджмент в 

политической сфере. 

Бихевиоризм и школа человеческих отношений. Роль 

человеческого фактора в развитии науки менеджмента. 

Потребности, мотивации и их использование в развитии 

менеджмента. 

Политическая психология как наука о политическом 

поведении. Г. Лассуэлл и попытка прагматического 

соединения разных сфер знаний в целостную науку. 

Выделение политического менеджмента в самостоя-

тельную дисциплину. Политический PR, политическое 

консультирование, работа в партиях, электоральный 

менеджмент: как самостоятельные науки, так и части 

политического менеджмента. 

4. Тема 4. 

Политические 

кампании в 

политическом 

менеджменте. 

Политический менеджмент как целостный процесс. 

Политическая кампания как набор строго согласованных 

действий управленческого характера, направленных на 

достижение заданной цели. Теоретическая модель 

политической кампании. 

Внешняя среда политической кампании. Факторы среды 

инициирующие взаимодействие. Факторы среды 

вовлекающиеся во взаимодействие. 

Понятие субъекта политической кампании. Классификация 

субъектов политической кампании. Субъект управления 
как команда. 

Понятие объекта политической кампании. 

Специфика субъект-объектных отношений в политическом 

менеджменте. 

5. Тема 5. 

Проектирование 

политической 

Понятие и значение проекта политической кампании. 

Проект как руководство к действию. Основные требования 

к проекту.  
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кампании. Стратегия политической кампании, как система целей и 

задач, которые необходимо решить субъекту управления. 

Структура стратегии: политическая цель, управленческие 

цели, адресные группы, центральная тема убеждающей 

коммуникации, сюжетные линии, отношения к 

конкурентам. 

Ресурсы политической кампании. Людской ресурс. 

Организационный ресурс. Финансовый ресурс. 

Фандрейзинг, как важная составляющая политической 

кампании. Специфика административного ресурса и 

условия его использования. 

Тактика политической кампании, как набор приемов, 
помогающих решить задачу политической кампании. 

Многообразие тактических приемов. Принципы отбора 

тактических приемов. 

План-график политической кампании, как документ. 

Правила и принципы составления плана-графика. 

6. Тема 6. 

Управление 

мотивацией в 

политическом 

процессе. 

Мотивационная сфера личности и её значение в 

политическом менеджменте. Понятие «политическое 

действие». Многообразие политических действий.  

Основные направления использования мотивации 
политического поведения. Теория потребностей А. 

Маслоу. Диспозиционные теории личности. Теория 

рационального выбора. 

Когнитивная модель мотивации политического действия. 

Внутренняя и внешняя информация. Внимание. 

Категоризация и атрибуция. Понимание и опознание 

информации и мотива. Нерациональные и рациональные 

политические действия. Понятие когнитивного диссонанса. 

Значение стереотипа.  

Возможности и ограничения управления мотивацией в 

политических компаниях. 

Управление мотивационными процессами как 

направленное воздействие на мотивационную сферу. 

Задачи, решаемые при управлении мотивационными 

процессами в политическом менеджменте. Формирование 
новых когнитивных структур и активизация уже 

заложенных когнитивных структур. 

7. Тема 7. 

Манипуляции в 

политическом 

процессе. 

Понятие манипуляции. Межличностная и массовая 

манипуляция. Массовая манипуляция как опосредованная 

форма манипуляционного воздействия.  

Объекты и субъекты манипуляции. Качества политика-

манипулятора. Тип личности предрасположенный к 

манипулированию. Жертвы манипуляций. Понятие 

«психологическая толпа». Место манипуляций в 

политическом процессе.  
Манипулятивные приемы и уловки. Техника 

межличностной манипуляции. Язык жестов в политике. 
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«Язык политики» как средство манипуляции.  

Технологии массовых манипуляций. 

8. Тема 8. 

Управление 

процессами 

коммуникации. 

Межличностная и массовая коммуникация. Массовая 

коммуникация как процесс производства, тиражирования и 

распространения информации. Причины появления 

массовой коммуникации. Социальные и психологические 

функции массовой коммуникации. 
Значение коммуникации в политическом менеджменте. 

Рациональная модель коммуникационного взаимодей-

ствия. Коммуникатор – субъект коммуникационного 

взаимодействия. Аудитория – объект коммуникационного 

воздействия. Осознание и уточнение информации. 

Кодирование информации. Определение канала 

информации. 

Спонтанная коммуникация и её значение в политическом 

менеджменте. 

Понятие шумов. Значение шумов в коммуникационном 

взаимодействии. 

Основные задачи управления коммуникационными 

процессами в политическом менеджменте. 

9. Тема 9. 

Убеждающая 

коммуникация. 

Понятие убеждающей коммуникации и её значение в 

политическом менеджменте. Виды убеждающей 

коммуникации. 

Модульная схема убеждающей коммуникации как 

концепция продвижения информации в обществе. 

Центральная тема в информационной кампании. 

Принципы выбора центральной темы. Сюжетные линии 

убеждающей коммуникации, как совокупность действий 

раскрывающих один из аспектов центральной темы. 

Информационный продукт. 

Техники убеждающей коммуникации: техники внимания, 
техники доверия, техники интерпретации, техники 

подкрепления. 

10. Тема 10. 

Политическая 

реклама и 

политическая 

пропаганда как 

средства 

продвижения 

информации в 

политических 

процессах. 

Политическая реклама: подходы к определению. Понятии 

«реклама», «пропаганда», «информационная война» и 

«психологическая война»: общее и особенное. К истории 

политической рекламы. Реклама политическая и 

коммерческая: соотношение понятий. Типология 

политической рекламы.  

Структура и этапы создания политической рекламы. 

Многообразие форм и видов политической рекламы. 
Подготовка рекламной кампании. Значение маркетинговых 

исследований и особенности их проведения. Выявление 

«адресных групп» и сегментирование рынка.  

Рекламный продукт как результат творческой активности. 

«Уникальное политическое предложение». Идентификация 

и позиционирование. Значение и использование рейтинга. 

Компоненты рекламного продукта: слоган, видеоряд, 
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эмблематика, музыка. Виды рекламного продукта: 

телевизионная реклама, полиграфия, сувенирная и 

наружная реклама. 

11. Тема 11. 

Интернет в 

политической 

деятельности. 

Интернет как новый канал распространения политической 

информации в современном обществе. Особенности 

получения информации по Интернету. 

Определение аудитории Интернет–пользователей. 
Особенности трансляции политической информации по 

Интернету: оперативность, доступность, отслеживание 

обратной связи, чёткое выделение аудитории, 

интерактивность. 

Ограничения при использовании Интернета в 

политическом менеджменте. Ограниченность аудитории. 

Информационная перенасыщенность. Отсутствие 

возможности проверить достоверность информации. 

Интернет как средство создания информационных 

поводов. 

12. Тема 12. 

Лидеры мнения как 

средство 

продвижения 

информации. 

Понятие лидера мнения. Пассивные и активные 

потребители информации. Формирование аудитории 

лидера мнения. Степень доверия лидерам мнения. Лидер 

мнения как канал ретрансляции информации. 

Основные типы лидеров мнения. Эксперты и специалисты 

в своей области. Люди престижа. Лидеры группового 

мнения. Особенности передачи информации через лидеров 

мнения. 

Люди престижа как особый канал трансляции информации. 

Особенности использования людей престижа в 

политической кампании. 

13. Тема 13. 

Слухи как 

социально-

психологическое 

явление. 

Феномен слухов в обществе. Проблема изучения данного 

феномена. Понятие слуха. Классификация слухов: 

экспрессивный и информационный критерий. 

Искажение информации в процессе циркуляции слухов: 

сглаживание, заострение, приспособление. 

Факторы возникновения слухов: фундаментальные и 

сопутствующие. Интерес к теме и дефицит надежной 

информации. Личностный статус и эмоциональный баланс. 

Профилактика и оперативное устранение слухов. Понятие 

слухоустойчивой среды. 

14. Тема 14. 

Управление 

процессами 

структуризации в 

политическом 

менеджменте. 

Политическая кампания и процессы структуризации. 

Социальная структура как сеть упорядоченных и взаимно 

обусловленных связей между элементами социальной 

системы. Социальная структура как относительно 

стабильные социальные позиции. Социальная роль. 

Значение процессов структуризации в политическом 

менеджменте. 

Сегментирование объекта политического управления. 

Основания сегментирования: демографическое, социально-

профессиональное, территориально-поселенческое, этниче-
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ское, имущественное, конфессиональное. Кластерный тип 

сегментирования. Основные принципы выделения 

адресных групп. 

Управление процессами внутренней структуризации. Виды 

структурных отношений в политических кампаниях. 

Задачи управления процессами внутренней структури-

зации. 

15. Тема 15. 

Формирование 

политической 

идентичности. 

Понятие идентичности. Личностная и социальная 

идентичность. Идентичность как фактор, обуславливаю-

щий поведение. Идентичность как аффективно-

когнитивная структура. Компоненты идентичности. 

Политическая идентичность. Виды политической 

идентичности: групповая, референтная, персонифициро-

ванная. 

Основные направления формирования политической 

идентичности. Вовлечение во взаимодействие. Принцип 

взаимного обмена. Принцип последовательности. Вовле-

чение в политическую организацию. Способ «хватай всех» 

и способ отбора при вовлечении в организацию.  

Массовые мероприятия как способ формирования 

идентичности. Разновидности массовых мероприятий. 

16. Тема 16. 

Организация 

массовых 

мероприятий. 

Формы проведения мероприятия: образовательные, 

досугово-развлекательные, общественно-политические. 

Разработка концепции мероприятия. Разработка сценария 

мероприятия. План подготовки мероприятия. Учет 

ресурсов. Взаимодействие с органами государственной 

власти. Составление бюджета мероприятия. Работа с 

средствами массовой информации. Технический план 

подготовки мероприятия. 

Предварительная PR-кампания: наружная реклама, реклама 

в СМИ. 
Проведение мероприятия. 

Подведение итогов. 

17. Тема 17. 

Политический 

имиджмейкинг. 

Понятие имиджа и имиджмейкинга. Политический имидж. 

Имидж как отражение отражения, то есть восприятие 

искусственного образа. Психологическая природа имиджа. 

Внешние компоненты имиджа.  

Технология формирования имиджа. Имидж как 

необходимая составная часть политического деятеля. 

Имиджевая стратегия. Поддержание политического имид-

жа. Имиджевая легенда. Основные типажи политического 
имиджа. Проблема убедительности имиджа. Технологии 

защиты имиджа. 

18. Тема 18. 

Конкурентная среда. 

Понятие конкурентной политической среды. Причины 

конкуренции. Конкурентная борьба. Политические 

конфликты. Оценка конкурентной среды. Положение 

кандидатов в электоральном пространстве.  

Сбор и анализ информации о соперниках. Основные 
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направления сбора информации. Анализ информации: 

психологический портрет конкурента, биография 

соперника, политическая кампания соперника. 

Основные способы снижения негативного воздействия 

конкурентной среды. Информационная защита полити-

ческой кампании. Подготовка к защите образа политика. 

Контрпропагандистская составляющая политической 

кампании. Значение компромата в политической борьбе. 

Управление политической кампанией в условиях кризиса. 

19. Тема 19. 

Партийный 

менеджмент. 

Структура партии. Организационное построение партии. 

Первичная организация и работа в ней. Межрегиональное 

построение партии. Участие членов партии в принятии 

решений. Бюро партии. 

Эффективная общественная работа. Акции, воздействую-

щие на общественность. Работа с прессой. Партийная 

пресса. 

Привлечение новых членов партии. Прием в партию новых 

членов. Шефство над новыми членами партии. Создание 

новой первичной организации.  

Финансирование партии. Бюджет партии. Членские 

взносы. Учёт членов партии.  

20. Тема 20. 

Толпа и 

закономерности ее 

поведения. 

Понятие толпы. Механизмы формирования и поведения 

толпы. Циркулярная реакция и коммуникация. Эмоцио-

нальное кружение. Эволюционная регрессия. 

Виды толпы. Окказиональная толпа. Конвенциональная 

толпа. Экспрессивная толпа. Действующая толпа. 

Основные свойства толпы.  

Приемы управления и манипуляции. География толпы: 

ядро и периферия. Воздействие на толпу извне; 

воздействие на толпу изнутри. Приемы управления 

поведением толпы. 

21. Тема 21. 

Электоральный 

менеджмент. 

Избирательный процесс как направленное воздействие и 

способ политической мобилизации граждан. Основные 

виды избирательной кампании. Социокультурные, 

социально-психологические и правовые условия проведе-

ния избирательной кампании. Проблема контроля за 

финансированием, использованием СМИ и ресурсов 

административного аппарата.  

Основные этапы и направления проведения избирательной 

кампании. Формирование команды и предвыборного 

штаба. Самооценка ресурсов. Маркетинг предвыборной 
ситуации. Стратегия и тактика избирательной кампании. 

Программа кандидата.  

Аккумуляция различных видов ресурсов. Бюджет 

избирательной кампании. Рекрутирование активистов. 

Работа со СМИ. Методы мобилизации организаций. 

Тактика предвыборной борьбы с политическими соперни-

ками. Методы маневрирования. Методы организации 
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событий. 

22. Тема 22. 

Организация 

лоббистской 

деятельности. 

Лоббирование как способ давления социальных групп на 

центры принятия решений (ЦПР) и лиц, принимающих 

решение, (ЛПР) для принятия решений. 

Группы давления: их виды, потенциал мобилизации и 

сферы влияния. Институциональные правила и процедуры 

лоббирования. Правовые и социокультурные механизмы 
регулирования лоббистской деятельности. 

Техника лоббистской деятельности. Основные формы, 

способы и методы лоббирования. Специфика 

лоббирования на различных этапах процесса принятия 

политических решений. Определение точек доступа к ЦПР. 

Официальные и теневые каналы лоббирования. 

Технологические цепочки и каналы ресурсообмена. 

Комбинирование открытых и закрытых, парламентских и 

внепарламентских способов лоббирования. Мобилизация 

ресурсов, организация давления и преодоление 

сопротивления в процессе принятия политических 

решений. 

23. Тема 23. 

Технологии 

политического 

маневрирования: 

регулирование 

политических 

конфликтов. 

Политическое маневрирование в совокупности социально-

политических технологий. Понятие политического 

конфликта и специфика его урегулирования. Типология 

конфликтов. Культурно-историческая среда и социальные 

условия возникновения политических конфликтов. 

Структура политического конфликта. Основные участники 

политического конфликта. Соотношение сил участников 

конфликта. Формы и методы борьбы конфликтующих 

акторов.  

Основные этапы развития политического конфликта. 

Уровни динамики социальной напряженности в конфликте. 

Стратегия и тактика поведения участников политического 
конфликта. Типы стратегии в политическом конфликте. 

Анализ цены победы, поражения и согласия. Роль 

посредника. Методы снижения конфликтности в 

поведении конфликтующих сторон. Профилактические 

процедуры и пути предупреждения повторения полити-

ческих конфликтов. 

24. Тема 24. 

Технологии ведения 

политических 

переговоров. 

Переговоры и консультации в политическом менеджменте. 

Переговоры как форма политического взаимодействия 

акторов. Типология политических переговоров. 

Социокультурные и ритуально-символические аспекты 
организации переговоров. 

Структура переговорного процесса. Правила игры в 

процессе политических переговоров. Характеристики 

участников переговорного процесса. Роль третьих сторон, 

их интересов и действий. Значение медиаторов.  

Основные фазы проведения политических переговоров: 

подготовительная фаза, фаза непосредственного ведения 
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переговоров, фаза заключения договоренности, фаза 

реализации совместного соглашения. 

Стратегия и тактика поведения участников политических 

переговоров. Типы переговорных стратегий. Гибкая 

тактика переговоров. Психологические приемы и 

эмоциональное манипулирование. 

25. Тема 25. 

Основные 

принципы и 

компоненты 

организации 

политического 

консалтинга. 

Политическое консультирование как форма 
экспертной и социокультурной деятельности. Функции и 

задачи политического консультирования. Основные 

правила политического консультирования. Типы и 

направления политического консультирования.  

Процесс политического консультирования: основные 

стадии и организационные компоненты. Политическая 

аналитика и диагностика. Рекомендации к выработке и 

принятию решения. Разработка политических технологий. 

Информационная база политического консалтинга. 

Структура и организация работы консалтинговых центров. 

Отношения между экспертом-консультантом и клиентом-

заказчиком в политическом консалтинге. 

26. Тема 26. 

Методика 

разработки 

экспертно-

аналитических 

материалов и 

политических 

документов. 

Практико-политические выводы и рекомендации как 

результат прикладного исследования политической жизни. 

Экспертные подготовительные материалы и итоговые 

политические документы. Цели и задачи политических 

документов и материалов. Правила и реквизиты 

подготовки политических документов и материалов. 

Типы политических документов. 

Этапы и типы подготовки политических документов и 

аналитических материалов. Форма подачи документа и 

оформления аналитического материала. Анонимность и 

гласность авторства разработчиков документов и 

материалов. Содержание и характер рекомендаций в 
экспертном материале. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни (УК-6); 

Индикаторы достижения  
УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления 

своим временем для успешного выполнения порученной работы и саморазвития. 
УК-6.2. Демонстрирует понимание важности планирования перспективных 

целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда. 

УК-6.3. Критически оценивает эффективность использования времени при 
решении поставленных задач, а также относительно  полученного результата. 

УК-6.4. Проявляет интерес к саморазвитию и использует предоставляемые 
возможности для приобретения новых знаний и навыков. 

 

 формирование профессиональной компетенции: 

 Способен выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а 
также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по 

профилю деятельности (ОПК-3). 
Индикаторы достижения 

ОПК-3.1. Использует методики систематизации и статистической 
обработки потоков 

информации, интерпретации содержательно значимых эмпирических 
данных. 

ОПК-3.2. Выделяет смысловые конструкции в первичных источниках и 
оригинальных текстах с использованием основного набора прикладных методов. 

ОПК-3.3. Обнаруживает корреляционные и каузальные зависимости между 

явлениями. 
ОПК-3.4. Систематизирует смысловые конструкции, делает обобщения, 

концептуализирует выводы. 
 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность 
профессионально-нравственной деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; 
Уметь: 
применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; 
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Владеть:  
навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали. 
 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 
Дисциплина «Психология» относится к вариативной части учебного плана.  

 
4. Содержание дисциплины  

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Особенности 

психологии как 

науки, ее 

возникновение и 

развитие. 

При изучении проблемы предмета психологии необходимо 

учитывать особое место психологии в системе научных 

знаний. Возникшая на стыке философии и естествознания, 

психология не относится ни к медицине, ни к физиологии, ни 

к философии. В советской философско-психологической 

литературе предметом психологии традиционно считалось 

субъективное отражение окружающей нас действительности, 

значимые и практически важные переживания. Принци-

пиальным обстоятельством является положение об 

идеальности мира субъективных переживаний, т.е. 

психики. Это означает, что психика как субъективное 
отражение нематериальна, т.е. идеальна. Научная психоло-

гия основана на ряде объяснительных принципов, таких 

как детерминизм, целостность, активность, субъектность и 

т.д. 

2. Тема 2. 

Психология 

личности 

В психологии под личностью чаще всего понимают 

человека в совокупности его социальных и жизненно 

важных качеств, приобретенных им в процессе 

социального развития. Таким образом, личность ‒ это 

конкретный человек, взятый в системе его устойчивых 

социально обусловленных психологических характери-
стик, которые проявляются в общественных связях и 

отношениях, определяют его нравственные поступки и 

имеют существенное значение для него самого и 

окружающих. В научной литературе в содержание понятие 

«личность» иногда включают все уровни иерархической 

организации человека, в том числе генетический и 

физиологический. Это представление было обосновано Б. 

Г. Ананьевым, который выделил четыре уровня челове-

ческой организации, представляющих наибольший интерес 

для научного исследования. К их числу были отнесены 

индивид, субъект деятельности, личность, индивидуаль-

ность. 
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3. Тема 3. 

Познавательные 

процессы 

Ощущение, восприятие, мышление служат неразрывными 

частями единого процесса отражения действительности. 

Чувственное наглядное познание предметов и явлений 

окружающего мира есть исходное. Но ощущая, 

воспринимая, наглядно представляя себе любой предмет, 

любое явление, человек должен как-то анализировать, 

обобщать, конкретизировать, мыслить о том, что 

отражается в ощущениях и восприятиях. Ощущения, 

восприятия, память, внимание, мышление составляют 

познавательные процессы. 

4. Тема 4. 

Эмоции и чувства 

Эмоции определяются как переживание человеком в 

данный момент своего отношения к чему-либо (к наличной 

или будущей ситуации, к другим людям, к самому себе и т. 

д.). Помимо этого узкого понимания понятие «эмоция» 

используется и в широком смысле, когда под ней имеют в 

виду целостную эмоциональную реакцию личности, 

включающую не только психический компонент 

переживание, но и специфические физиологические 

изменения в организме, сопутствующие этому 

переживанию. 

Эмоции различаются по интенсивности и длительности, а 
также по степени осознанности причины их появления. В 

связи с этим выделяют настроения, собственно эмоции и 

аффекты. 

Настроение это слабо выраженное устойчивое 

эмоциональное состояние, причина которого человеку 

может быть не ясна. Оно постоянно присутствует у 

человека в качестве эмоционального тона, повышая или 

понижая его активность в общении или работе. 

5. Тема 5. 

Деятельность и 

поведение 

Мотивация - это процесс побуждения человека к 

деятельности для достижения целей. Мотив - это то, что 
вызывает определенные действия человека, активизирует его 

внутренние и внешние движущие силы. Мотив определяет, 

что и как надо делать для удовлетворения потребностей 

человека. Мотивы поддаются осознанию, и человек может 

воздействовать на них, усиливая или приглушая их действие, 

а в некоторых случаях устраняя их из своих движущих сил. 

Процесс мотивации можно разбить на четыре основных 

этапа. 

6. Тема 6. 

Психологическая 

организация 

человека 

Темперамент формально-динамическая характеристика 

психики человека. Это означает, что свойства 
темперамента относительно независимы от мотивов и 

отношений личности. В то же время темперамент 

характеризует динамику психической деятельности 

человека (быстроту, утомляемость и т.д.). Советский 

психолог В. С. Мерлин выделял такие свойства 

темперамента, как «равнопродуктивность», «онтогенетиче-

скую первичность», «модальность» и тесную связь с 
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наследственностью. Равнопродуктивность означает, что 

разные типы темперамента имеют свои достоинства и 

недостатки и, что, в конечном счете, все они 

равнопродуктивны. Термин онтогенетическая первичность 

отражает тот факт, что свойства темперамента 

проявляются уже в раннем детстве, а под модальностью 

понимается то обстоятельство, что проявления 

темперамента обуславливают наиболее частые проявления 

жизнедеятельности человека. 

7. Тема 7. 

Общение и речь 

Категория общение является одной из центральных в 

психологии. Потребность в общении одна из основных 

потребностей человека. В процессе общения происходит не 

только взаимный обмен деятельностью, но и 

представлениями, идеями и чувствами и развивается система 

отношений «субъект субъект». 

Информационно-коммуникативная функция общения 

заключается в любом виде обмена информацией между 

партнерами по общению. Обычно различают вербальную 

(в качестве знаковой системы используется речь) и 

невербальную (различные неречевые знаковые системы) 

коммуникацию. Регуляционно-коммуникативная (интер-
активная) функция общения заключается в регуляции 

поведения и непосредственной организации совместной 

деятельности людей в процессе их взаимодействия. 

Аффективно-коммуникативная функция общения связана с 

регуляцией эмоциональной сферы человека. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни (УК-6). 

Индикаторы достижения  
УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления 

своим временем для успешного выполнения порученной работы и саморазвития. 
УК-6.2. Демонстрирует понимание важности планирования перспективных 

целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда. 

УК-6.3. Критически оценивает эффективность использования времени при 
решении поставленных задач, а также относительно  полученного результата. 

УК-6.4. Проявляет интерес к саморазвитию и использует предоставляемые 
возможности для приобретения новых знаний и навыков. 

 
2. Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

теоретические основы педагогики как науки и сферы практической 
деятельности; основные проблемы и перспективы развития современной 

педагогики; методологию педагогики как науки; положения системного, 
антропологического, культурологического, деятельностного, личностно -
ориентированного подходов; основные теории, концепции, законы и 

закономерности теории воспитания и теории обучения; 
Уметь: 

правильно выражать свои мысли в устной и письменной форме, 
проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать используемые в 

сфере образования педагогические технологии обучения, воспитания и 
социально-педагогической деятельности; 

Владеть: 
базовыми понятиями по курсу, основными методами, средствами и 

формами педагогической деятельности; опытом анализа жизненных и 
образовательных ситуаций развития человека, нуждающегося в педагогической 

поддержке и сопровождении, а также опытом оценки образовательных 
программ, ориентированных на осуществление личностно ориентированного 
обучения. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 
Дисциплина «Педагогика» относится к вариативной части учебного плана.  
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4. Содержание дисциплины  
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Раздел 1. 

Педагогика как 

наука. Роль и место 

педагогики в 

системе наук о 

человеке. 

Объект, предмет, цели, задачи и функции педагогики. 
Основные понятия и категории педагогики. Методология и 

методы педагогических исследований. 

Краткий экскурс в историю педагогики. История 

педагогических и воспитательных идей. Развитие школы и 

педагогической мысли в России. 

Связь педагогики с другими науками. 

2. Раздел 2. 

История 

становления 

педагогической 

науки и практики. 

Становление педагогической науки. Современная 

структура педагогики. 

3. Раздел 3. 

Образование как 

система и процесс. 

Цели и задачи образования. Образовательная система 

Российской Федерации. Содержание образования. 

Современные тенденции развития образования. Педаго-

гические принципы. Педагогические средства и формы 

организации педагогического процесса. Проблемы 

образования и новые парадигмы образования. 

4. Раздел 4. 

Теоретические 

основы воспитания. 

Общие закономерности воспитания личности. Воспитание 

и социализация. Социализация личности как процесс 

вхождения в социальную среду. Принципы семейного 

воспитания. Теории воспитания. Самовоспитание. Методы 

воспитания. Содержание и направления воспитательного 

процесса.  

5. Раздел 5. 

Дидактика: теория и 

практика обучения. 

Сущность, структура и методы обучения. Характеристика 
форм обучения. Методы обучения. Учебная мотивация как 

необходимое условие успешного обучения. 

6. Раздел 6. 

Педагогическая 

деятельность и 

педагогические 

технологии. 

Структура педагогической деятельности. Педагогические 

функции и педагогические способности. Педагогическое 

проектирование. Концепции обучения в науке.  

Педагогические технологии, их классификации. Проблем-

ное обучение и деловые игры.  

7. Раздел 7. 

Организация 

учебной 

деятельности в 

высшей школе. 

Педагогический процесс: сущность, закономерности, 

принципы. Формы организации учебной деятельности в 

вузе. Своеобразие и специфика педагогической деятель-

ности. Основные требования к личности педагога.  

Управление педагогическими системами. Роль организа-

ции в управлении 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальных компетенций: 

 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

Индикаторы достижения  
УК-2.1. Формулирует совокупность взаимосвязанных задач, обеспечиваю-

щих достижение цели с учётом действующих правовых норм. 
УК-2.2. Оценивает потребность в ресурсах и планирует их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности. 

УК-2.3. Проектирует решение задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения. 

УК-2.4. Оценивает вероятные риски и ограничения в выборе решения 
поставленных задач. 

 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (УК-3). 
Индикаторы достижения  

УК-3.1. Понимает требования ролевой позиции в командной работе и 
эффективность использования стратегии сотрудничества для  достижения 
поставленной цели. 

УК-3.2. Определяет свою роль в команде, эффективно взаимодействует с 
другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и 

опытом в интересах выполнениях командной задачи. 
 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
– структуру профсоюзов, их объединений, профсоюзных органов 

различных уровней; 
– формы и методы деятельности профсоюзных организаций в условиях 

различных организационно-правовых форм предприятий; 
– основные категории, понятия и документы, встречающиеся в теории и 

практике профсоюзов; 

– понимать роль и значение профсоюзов в становлении и развитии 
социального государства, формирования гражданского общества; 

Уметь: 
– применять нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

профсоюзов. 
Владеть: 

– навыками разрешения коллективных и индивидуальных трудовых 
споров; 

– навыками осуществления контроля за соблюдением законодательства о 
труде, охране труда и здоровья наемных работников. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Основы профсоюзного движения» относится к вариативной 
части учебного плана. 

 

4. Содержание дисциплины  
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Предпосылки 

возникновения 

профсоюзов за 

рубежом. 

Развитие капиталистических производственных отноше-

ний и появление наемного труда. Основные противоречия 

между работодателем и наемным работником. Первые 

попытки наемных работников отстоять свои социально- 

экономические права и интересы (вторая половина XVIII -

XIX вв.) в зарубежных странах. Появление и формиро-
вание первых профессиональных союзов в Англии, 

Франции, Германии, США. Профессиональный и 

производственный принципы строения профсоюзов. 

2. Тема 2. 

Исторический опыт 

коллективной 

защиты 

профсоюзами  

прав наемных 

работников. 

Характеристика рабочего движения за рубежом во второй 

половине XIX века. Формы, характерные черты 

коллективной защиты профсоюзами прав и интересов 

рабочих. Основные требования. Особенности коллектив-

ной защиты профсоюзами прав и интересов рабочих в 

России в начале XX века и в советский период. 

3. Тема 3. 

Правовое 

обеспечение 

деятельности 

профсоюзов. 

Правовая база деятельности профсоюзов. Конвенция МОТ 

№ 87 «О свободе ассоциации и защите прав на 

организацию». 

4. Тема 4. 

Социальное 

партнерство как 

важнейший 

механизм 

реализации  

защитной функции 

профсоюзов. 

Социальное партнерство как этап развития социального 

диалога - важнейшего механизма реализации защитной 

функции профсоюзов. Вопросы социального партнерства в 

Трудовом кодексе Российской Федерации. Деятельность 

профсоюзов в составе Российской трехсторонней 

комиссии. Отраслевое соглашение по учреждениям 

системы Министерства образования РФ. Трудовой 

договор. Понятие, виды и содержание. Порядок 

заключения трудового договора. Контроль профсоюзами 

законности увольнения членов профсоюза. 

5. Тема 5. 

Участие профсоюзов 

в обеспечении 

занятости и 

достойной оплаты 

труда. Понятие 

Нормативно-правовые основы деятельности профсоюзов в 

решении проблем занятости. Понятие «оплата труда». 

Заработная плата и ее функции. Позиция профсоюзов по 

обеспечению достойной оплаты труда как основного 

средства борьбы с бедностью. Законодательное 

регулирование вопросов оплаты труда. Роль соглашений и 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

занятости и её виды. 

Понятие, причины и 

виды безработицы. 

коллективных договоров в регулировании оплаты труда. 

6. Тема 6. 

Участие профсоюзов 

в социальной 

защите работников 

и членов их семей. 

Понятия: «социальная политика», «социальная защита», 

«социальное обеспечение», «обязательное социальное 

страхование». Конституционно-правовые основы социаль-

ной политики государства и деятельность профсоюзов по 
обеспечению социальной защиты работников и членов их 

семей. Единый социальный налог и отношение к нему 

профсоюзов. Виды социальных страховых рисков, органы 

управления, источники финансирования. Роль профсоюзов 

в управлении фондом социального страхования. 

Государственное пенсионное обеспечение по старости 

(трудовая пенсия). Позиция профсоюзов в пенсионном 

обеспечении работников. Система обязательного 

медицинского страхования работников. Предложения 

профсоюзов по реформированию системы обязательного 

медицинского страхования. Форма участия профсоюзов в 

социальной защите работников. 

7. Тема 7. 

Работа профсоюзов 

по обеспечению 

охраны труда 

работников. 

Нормативно-правовая база обеспечения безопасных 

условий труда. Организация охраны труда, обязанности 

работодателя и обеспечение прав работников. Участие 

профсоюзов в улучшении условий труда на предприятиях. 

Права профсоюзных инспекторов и уполномоченных лиц 

по охране труда. Организация контроля за соблюдением 

законодательства по охране труда. Роль профсоюзов в 

привлечении должностных лиц к ответственности за 

невыполнение правил производственной санитарии и 

гигиены. Обязательное страхование работников 

работодателем от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Участие профсоюзов в 
расследовании несчастных случаев и возмещении 

предприятием ущерба, причиненного рабочему.  

8. Тема 8. 

Профсоюзный 

контроль за 

соблюдения 

законодательства о 

труде  

и защите трудовых 

прав. 

Трудовой кодекс Российской Федерации и право 

профсоюзов на осуществление контроля за соблюдением 

законодательства о труде. Профсоюзные инспекции труда 

и их функции. Контроль профсоюзов законности 

изменения существенных условий трудовых договоров и 

их расторжения. Участие профсоюзов в обеспечении 

трудовых прав и защите работников. Учёт мнения 

выборного профсоюзного органа при принятии локальных 
нормативных актов. Оказание юридической помощи 

членам профсоюза. Ответственность работодателя за 

нарушение законодательства о труде. 

9. Тема 9. 

Участие профсоюзов 

в разрешении 

трудовых споров. 

Причины возникновения трудового спора. Исковые 

заявления профсоюзов в защиту трудовых прав 

работников. Комиссия по трудовым спорам (КТС), порядок 

её формирования. Профсоюзное представительство 
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работников в КТС. Трудовой арбитражный суд, его состав 

и функции. 

10. Тема 10. 

Взаимоотношения 

профсоюзов с 

политическими 

партиями: 

исторический опыт 

и современность. 

Политическая система общества. Понятие «политическая 

партия». Профсоюз и политическая партия: общее и 

отличия. Профсоюзы и политические партии в Западной 

Европе (Англия, Франция, Германия). Участие профсоюзов 

в движении за политические права и свободы. Отношение 
профсоюзов к политическим партиям. Особенности 

взаимоотношений российских профсоюзов с 

политическими партиями в различных общественно-

политических системах (многопартийной и однопар-

тийной): исторический опыт и современное состояние. 

Участие профсоюзов России, Республики Башкортостан в 

выборах органов власти различных уровней. Борьба 

политических партий за влияние на профсоюзы. 

Межфракционные депутатские группы в законодательных 

(представительных) органах государственной власти. 

Участие профсоюзов в законотворческой деятельности. 

11. Тема 11. 

Международная 

деятельность 

профсоюзов России. 

Международная организация труда (МОТ). 

Основные задачи МОТ. Её структура и функции. Участие 

ФНПР в работе МОТ. Программа сотрудничества между 

Российской Федерации и МОТ на 2006-2009 гг. 

Сотрудничество ФНПР, Федерации профсоюзов 

Республики Башкортостан с современными международ-

ными профсоюзными объединениями. Международная 

конфедерация профсоюзов (МКП). Структура и органы 

МКП. Основные цели, задачи и направления деятельности. 

Учреждение Всеевропейского регионального совета МКП 

(ВЕРС). Участие ФНПР в их деятельности. Глобальные 

федерации профсоюзов и их объединения. Реализация 

ФНПР международных проектов и программ. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 
Индикаторы достижения  

УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных 
различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и 

культурным традициям.  
УК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 
УК-5.3. Проявляет в своём поведении уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных 
групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных традиций мира. 
 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
– основные понятия и категории социального государства;  

– социальную сущность и социальные функции российского государства; 
– формы, средства и методы социально-экономического взаимодействия 

современных государств. 
– основные этапы культурно-исторического развития общества, 

механизмы и формы социальных изменений;  

– состояние мировой социальной системы и процессов глобализации; 
– особенности формирования личности в современных условиях, смысл и  

значение социального действия и поведения. 
– важнейшие социальные институты, обеспечивающие воспроизводство 

общественных отношений; 
– основные проблемы стратификации российского общества, 

взаимоотношения социальных групп, общностей, этносов, причины бедности и 
неравенства, социальной напряженности; 

– особенности формирования личности в современных условиях, смысл и 
значение социального действия и поведения;  

– ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные 
отношения.  

– методологию исследования социально-значимых проблем и процессов, 

современные теоретические подходы к анализу социальных проблем и 
процессов; 

– основные методы сбора и анализа информации, способы формализации 
цели и методы ее достижения. 

– основные социальные права и свободы человека и гражданина 
Российской Федерации; 
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– конституционные обязанности и международные обязательства 
государства в области социальной политики. 

Уметь: 
– анализировать социально-экономические процессы, происходящие в 

мире; 

– объяснять социальные основы государства; 
– соотносить индивидуальные интересы с интересами государства; 

– осознавать социальную значимость своей будущей профессии.  
– извлекать, систематизировать и критически переосмысливать 

информацию из различных источников, на основе анализа социальных фактов 
делать обобщающие выводы; 

– отстаивать свои позиции, находить компромиссные и альтернативные 
решения; 

– применять в трудовой и социальной практике основные социально -
политические понятия и методы социально-политического анализа;  

– определять стратегические и тактические цели и задачи 
профессионального и личностного развития, развития трудового коллектива; 

– отстаивать свои позиции, находить компромиссные и альтернативные 
решения;  

– устанавливать взаимосвязи между компонентами социальной жизни на 

разных уровнях.  
– ориентироваться в информационных потоках, критически воспринимать 

информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации; 
– формировать собственное мнение.  

– выделять совокупность социальных прав, вычленяя их из 
многоаспектных конституционных прав человека и гражданина; 

– обсуждать в малых группах способы защиты социальных прав человека и 
гражданина России. 

– определять социальную правосубъектность (наличие субъективных 
социальных прав и обязанностей) человека и гражданина.  

Владеть: 
– приемами анализа социальных фактов, процессов, явлений, социального 

контекста профессиональных и политических ситуаций; 

– навыками социально ответственного поведения, корректировки своих 
взглядов и действий; 

– навыками критического анализа получаемой социальной информации; 
– навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде; 

– навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения 
конфликтов. 

– методами социально-политического исследования и организации 
обратной связи в различных ситуациях профессиональной деятельности; 

– навыками аргументированного изложения собственной позиции по 
актуальным социальным проблемам;  

– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 
полемики. 
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– навыками выявления фактов несоблюдения предписаний Конституции 
РФ и неисполнения законов действующих на территории России; 

– способами защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов 
общества и государства; 

– методами анализов социальных процессов.  

– навыками защиты социальных прав и свобод человека и гражданина; 
– способами демонстрации умения анализировать социально-

экономическую и политическую ситуацию в стране.  
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Основы социального государства» относится к вариативной 
части учебного плана. 

 
4. Содержание дисциплины  

 

№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Идея социального 

государства: 

необходимость и 

возможности 

реализации. 

Понятие «социальное». Понятие «социальное государ-

ство». Современные представления о социальном 

государстве. Теории социального государства. Социальное 

государство как государство нового цивилизованного типа. 

Признаки социального государства. Цели и приоритеты 

социального государства. Социальные функции социаль-

ного государства. Принципы социального государства. 

2. Тема 2. 

Этапы эволюции 

социального 

государства. 

Развитие представлений о социальном государстве. 

Экономическая эффективность и социальная справедли-

вость. Идейные истоки теории социального государства: 

правовое государство, государство как ночной сторож, 

социалистическое государство. Историческое развитие 

концепции социального государства: периодизация С. 

Завадского и С. Калашникова. Концепция социального 

государства Л.фон Штайна. Социальный вопрос как суть 

феномена социального государства. Роль собственности в 

решении социального вопроса. Социальное и социальное 

правовое государство Г.Геллера. Государство социальных 
услуг. 

3. Тема 3. 

Модели социального 

государства. 

Модели социальных государств. Социальная ориентация 

различных типов государств. Типология социальных 

государств. Государства «равных возможностей». 

Государства «социальной безопасности». Социальные 

государства «всеобщего благосостояния». Либеральное 

социальное государство. Консервативное социальное 

государство. Социал-демократическое социальное государ-

ство (социальное рыночное хозяйство). Критерии 

отнесения государства к конкретной модели. 
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4. Тема 4. 

Государственная 

социальная 

политика: цели и 

инструменты. 

Понятие «социальная политика». Роль социальной 

политики в функционировании и развитии социального 

государства. Функции и принципы социальной политики. 

Основные институты и механизмы реализации социальной 

политики. Особенности формирования и реализации 

социальной политики в социальном государстве. 

Особенности управления социальной сферой в социальном 

государстве. Разграничение полномочий в социальной 

политике между различными уровнями власти. Социальное 

партнерство в социальном государстве. Понятие 

«социальное партнерство». Основные модели социального 

партнерства. Развитие социальной ответственности 
бизнеса. Институты гражданского общества. Благотво-

рительная деятельность. Некоммерческие организации 

социальной направленности. Роль гражданского общества 

в построении социального государства. 

Понятие «социальная защита». Конституционные гарантии 

социальной защиты населения. Институт социального 

страхования как механизм социальной защиты работников 

в социальном государстве. Обязательное и добровольное 

социальное страхование. Пенсионное страхование. 

Обязательное медицинское страхование. Страхование в 

связи с материнством. Страхование в связи с временной 

нетрудоспособностью. Обязательное страхование в связи с 

несчастным случаем на производстве и профессио-

нальными заболеваниями. Государственная социальная 
помощь. Социальное обслуживание. Развитие системы 

социальных услуг. Стандартизация системы социальных 

услуг. 

5. Тема 5. 

Концепция 

социального 

государства в 

России. 

Основные положения Концепции социального государства 

в РФ. Факторы и условия становления в России 

социального государства. Приоритеты современного этапа 

развития социального государства. Национальное и 

социальное государство: проблемы согласования. 

Классификация государственных интересов. Россия как 

демократическое федеративное правовое государство. 

6. Тема 6. Особенности 

реализации 

социальных 

функций 

государства в 

России. 

Тенденции развития социального государства в России. 

Предпосылки становления основ социального государства 

в дореволюционной России. СССР как социальное 

государство. Модернизация социального государства в 

современной России. 

Модернизация социальной защиты в современной России. 

Развитие системы социального страхования в России. 

Российская модель социального страхования. Реформи-

рование системы льгот. Формирование института 

социальной поддержки населения. Национальные проекты. 
Сущность и особенности мирового экономического 

кризиса 2008-2010 гг. Вторая волна кризиса 2011-2012. 
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Долговой кризис США, Германии, Швеции, Франции. 

Трансформация моделей социального государства в 

промышленно развитых странах. 

Будущее социального государства в России. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

Индикаторы достижения  
УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка, родного 

языка и нормами иностранного (-ых) языка (-ов); способен логически и 
грамматически верно строить устную и письменную речь. 

УК-4.2. Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации; 

использует коммуникативно-приемлемые стиль общения, вербальные и 
невербальные средства взаимодействия с партнёрами. 

УК-4.3. Использует информационно-коммуникационные технологии при 
поиске необходимой информации в процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. 
УК-4.4. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном 
(-ых) языке (-ах). 

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с иностранного 
(-ых) на государственный язык, а также с государственного на иностранный (-ые) 

язык (-и). 

 формирование профессиональной(ых) компетенции(й): 

 Способен работать в  рамках политологического (политического) 

проекта в качестве исполнителя и руководителя нижнего звена (ПК-3). 
Индикаторы достижения 

ПК-3.1. Выполняет организационно-технические  функции и 
вспомогательные задачи (сбор и систематизация необходимой информации, 

анализ исходных данных, оформление предварительной заявки, включая 
технические задания для исполнителей) в ходе реализации политологического 
(политического) проекта под руководством опытного специалиста. 

ПК-3.2. Принимает участие  в разработке плана реализации 
политологического (политического) проекта, с последующей оценкой 

ожидаемого результата проекта и затрачиваемых ресурсов. 
ПК-3.3. Готовит пояснительные записки в процессе реализации 

политологического (политического) проекта. 
ПК-3.4. Готовит отчетную  документацию по итогам реализации проекта, 

участвует в защите политологического (политического) проекта. 
 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 нормы современного русского литературного языка (орфоэпические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 
стилистические, орфографические, пунктуационные);  
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 знать основные нормы научного стиля, общенаучную и 
профессиональную терминологию;  

 русские эквиваленты основных слов и выражений профессиональной 

речи; международные и национальные стандарты видов и разновидностей 
служебных документов, нормы их составления;  

 характерные способы и приемы отбора языкового материала в 
соответствии с различными видами речевого общения; 

Уметь: 

 логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения;  

 сочетать образность и точность, научную терминологию и доступность 

изложения; продуцировать устные и письменные тексты в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка, с коммуникативной 

задачей и ситуацией общения;  

 распознавать, комментировать и исправлять речевые ошибки в устной 

и письменной речи;  

 использовать различные словари и справочники для решения конкретных 
коммуникативных и познавательных задач; 

Владеть: 

 речевым этикетом, принятым в обществе;  

 основами публичной речи; навыками речевой деятельности 

применительно к сфере бытовой и профессиональной коммуникации;  

 основной иноязычной терминологией по специальности; формами 

деловой переписки;  

 навыками подготовки текстовых документов в профессиональной 
деятельности; навыками самостоятельного. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной 

части учебного плана. 
 

4. Содержание дисциплины  
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Раздел 1. 

Язык и речь. 

Тема 1.1. Русский язык и культура речи как учебная 

дисциплина. 

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Русский 
язык и культура речи». 

 

Тема 1.2. Язык как знаковая система.  

Проблема сущности языка, общественный характер его 

возникновения; язык как знаковая система; базовые и 

частные функции языка; понятие речи, 
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противопоставленность языка и речи; типы речи: устная и 

письменная, внешняя и внутренняя, монологическая и 

диалогическая, полилог.  

 

Тема 1.3. Разновидности речи.  

Русский национальный язык, формы его существования: 

диалекты, просторечие, жаргоны, литературный язык; 

русский литературный язык, его свойства; устная и 

письменная разновидности литературного языка; 

соотношение понятий «литературный язык» и «язык 

художественной литературы». 

2. Раздел 2. 

Культура речи. 

Тема 2.1. Нормы языка.  

Понятие культуры речи, её компоненты; нормативный 

компонент культуры речи, языковая норма, её роль в 

становлении и функционировании литературного языка; 

критерии, варианты, историческая изменчивость нормы; 

разновидности языковых норм; речевые ошибки, их причины. 

Типы лингвистических словарей. 

Орфоэпические нормы русского языка. Составляющие 

орфоэпии: артикуляция звуков, словесное ударение, 

интонация. Характерные особенности русского литера-
турного произношения: отдельных звуков (гласных и 

согласных), звукосочетаний. Произношение заимствован-

ных слов. Особенности словесного ударения в русском 

языке. Акцентологические нормы. Орфоэпические словари 

русского языка. 

Лексические нормы русского языка. Специфика 

употребления 1) антонимов, синонимов, омонимов, паро-

нимов; 2) устаревших слов и неологизмов; 3) диалектизмов, 

жаргонизмов, профессионализмов. Заимствованная лексика в 

современном русском языке. Нормы лексической 

сочетаемости и употребления слов в соответствии с их 

значением. Семантика и происхождение фразеологизмов; 

крылатые слова как вид фразеологических единиц. Словари 

лексических трудностей. Толковые словари. Соблюдение 

лексических норм – важнейшее условие правильности, 
точности и чистоты речи. Лексико-фразеологические 

ошибки: а) употребление слов в несвойственных им 

значениях; б) нарушение лексической сочетаемости; в) 

речевая избыточность (плеоназм, тавтология); г) речевая 

недостаточность; д) ошибки в употреблении фразеологизмов 

(замена компонента; неоправданное расширение состава 

фразеологического сочетания; контаминация; искажение 

грамматической формы компонентов фразеологизма; 

употребление фразеологизма, не соответствующего 

контексту и т.д.); е) использование слов-сорняков, бранных 

слов, неоправданное употребление заимствованных слов и 

др. 
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Морфологические нормы русского языка. Образование и 

употребление падежных форм имён существительных. 

Особенности склонения фамилий в русском языке. 

Колебания в роде имён существительных. Образование и 

употребление форм имён прилагательных. Особенности 

склонения количественных и порядковых числительных, 

специфика собирательных числительных, их валентность. 

Трудные случаи употребления местоимений. Вариантные 

формы глагола. 

Синтаксические нормы русского языка. Порядок слов в 

предложении. Нормы употребления однородных членов 

предложения. Особенности согласования членов предло-
жения в русском языке. Трудные случаи именного и 

глагольного управления. Употребление причастных и 

деепричастных оборотов. Типы синтаксических ошибок 

 

Тема 2.2. Коммуникативные барьеры. 

Коммуникативный компонент культуры речи, основные 

качества хорошей речи: правильность, точность, 

логичность, чистота, богатство, выразительность, умест-

ность. Этические нормы речевой культуры, их 

национальная специфика, правила речевого этикета для 

говорящего и слушающего. Социальные аспекты культуры 

речи. 

 

Тема 2.3. Культура ораторской речи. 
Культура устной публичной речи. Основные требования к 

публичному выступлению. Подготовка речи: выбор темы, 

цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи. Основные приемы поиска материала и 

виды вспомогательных материалов. Оратор и его 

аудитория. Приёмы управления вниманием аудитории. 

Виды публичных выступлений по цели и форме. 

Информирующая речь, её основные особенности. 

Аргументирующая речь, её особенности. Аргументация. 

Основные виды аргументов. Эпидейктическая речь, её 

специфика. 

3. Раздел 3. 

Функциональные 

стили современного 

русского 

литературного 

языка. 

Тема 3.1. Литературный язык и его стили. 

Понятие о функциональном стиле, стилистически 

окрашенная и нейтральная лексика, система функцио-

нальных стилей русского языка. 

Научный стиль, сфера его функционирования и жанровое 

своеобразие, специфика использования элементов различ-

ных языковых уровней в научной речи, речевые нормы 

научной и учебной форм деятельности. Основные жанры 

научной речи. Правила оформления отдельных видов 

текстового материала: цитат, библиографии, таблиц. Со-

ставление аннотации, конспекта, реферата научного текста. 
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Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое своеобразие и лингвистические особенности, 

языковые формулы официальных документов, правила их 

оформления, приемы унификации языка служебных 

документов, интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменной речи. Виды документов. 

Правила оформления документов: заявления, 

автобиографии, объяснительной записки, доверенности, 

расписки и т.д. Речевой этикет в документе. Резюме как 

особый вид документа. Реклама как вид объявления. 

Классификация рекламы. Язык и стиль распорядительных 

документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 
Язык и стиль распорядительных документов. Реклама в 

деловой речи.  

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Экспрессивные и эмоционально-

оценочные средства языка, их роль в текстах 

публицистического стиля. 

Разговорный стиль, сфера его употребления и языковые 

признаки, условия функционирования разговорной речи, 

роль внеязыковых факторов. 

Проблема художественного стиля, его своеобразие; 

взаимодействие функциональных стилей. Средства 

языковой выразительности (тропы и фигуры речи). 

4. Раздел 4. 

Профессиональная 

коммуникация. 

Тема 4.1. Деловые коммуникации. 

Понятие речевого общения и коммуникации, основные 

единицы коммуникации: коммуникативное событие, 

коммуникативная ситуация, коммуникативный акт; 

структура акта коммуникации (участники общения, 

условия коммуникации, цели и намерения говорящего и 

слушающего, их языковая и неязыковая компетенция, речь, 

невербальные знаки коммуникации); понятие дискурса; 

виды общения. 

Речевая деятельность, её виды (аудирование, говорение, 

чтение, письмо), речевое поведение. 

Профессиональная коммуникация; условия и принципы 
эффективной коммуникации (принцип кооперации Г.П. 

Грайса, принцип вежливости Дж.Н. Лича и др.); тактики и 

стили коммуникации. Диалогические формы общения. 

Спор и его разновидности (дискуссия, дебаты, полемика, 

диспут). Стратегии и тактики речевого поведения в споре. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальных компетенций: 

 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
(УК-1); 

Индикаторы достижения  
УК-1.1. Находит и критически оценивает информацию, необходимую для 

решения задачи. 
УК-1.2. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.3. Предлагает различные варианты решения задачи, оценивая их 
последствия. 

УК-1.4. Формулирует собственную гражданскую и мировоззренческую 
позицию с опорой на системный анализ философских взглядов и исторических 

закономерностей, процессов, явлений и событий. 

 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества,  в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов (УК-8). 

Индикаторы достижения  
УК-8.1. Формирует культуру безопасного и ответственного поведения; 

выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте.  

УК-8.2. Осуществляет действия по предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного  происхождения) на 

рабочем месте, в том числе с применением средств защиты. 
 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 определение категории глобального; 

 основные концепции геополитики и теоретические основы экополитики; 

 основные глобальные проблемы, их сущность и типологию; 

 актуальность глобального видения; 

 экологическое измерение глобальной безопасности; 

 методологию изучения глобальных процессов; 

Уметь: 

 применять основные методологические глобалистики к изучению 

глобальных программ; 

 выявлять основные направления глобальных процессов и структуру 
глобальных процессов современности; 

 понимать основные направления экополитики; 
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Владеть: 

 способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 

 понятийно-категориальным аппаратом дисциплины «Глобалистика и 

экополитология»; 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Глобалистика и экополитология» относится к вариативной 
части учебного плана.  

 
4. Содержание дисциплины  

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Глобалистика как 

наука. 

История возникновения науки о глобальном мире. 

Римский клуб и основные направления его деятельности 

Пределы роста в глобальном измерении. Новая 

постиндустриальная волна в глобалистике. Влияние 

процесса глобализации на культурный и духовный климат 

современной эпохи. Определение предмета. Основные 

категории. 

2. Тема 2. 

Теоретико-

методологические 

основы познания 

глобального мира. 

Классическое видение глобализации человеческого 

общества Экономико-центричная парадигма в глобали-

стике: теория империализма, теория зависимости, теория 

мировой системы Современные концепции и образы 

современного глобального мира. Глобализация и 

вестернизация. Концепции антиглобализма. Пять проек-

тов мирообщности (М.Чешков). Поиск новыз 

стабилизационных стратегий глобализации (А.Панарин): 

геополитической (через полицентричнуюмодель направ-

ляемого мира); экологической (через создание мягких 

технологий, способствующих гармонизации отношений 

человека и природы); социокультурной (через протекцио-
нистскую защиту национальных культур на путях 

формирования единого духовного пространства, нового 

экуменизма). 

3. Тема 3. 

Цивилизационная 

парадигма в 

современной 

глобалистике. 

Цивилизация как категория глобального политического 

анализа: “культурно-исторический” тип (Н.Данилевский), 

“высокая культура” (О.Шпенглер). “локальная 

цивилизация” (А.Тойнби), “культурная суперсистема” 

(П.Сорокин), “модель культуры (А.Кребер) Материа-

листический подход к изучению цивилизации: К.Маркс, 

М.Вебер, французская школа Анналов. Мир современных 
цивилизаций в теоретических моделях. И.Хантингтон: 
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концепция столкновения цивилизаций. Ф.Фукуяма: конец 

истории как исчезновение цивилизационного много-

образия. 

4. Тема 4. 

Стратегии 

глобальных 

взаимодействий. 

Концепция вызова и ответа в глобалистике. Становление 

глобального мира как ответ на вызовы современности: 

экологические, нравственные, культурные, политические. 

Анализ основных исторически сформировавшихся 
стратегий глобальных взаимодействий: изоляции, завое-

вания, заимствования, мимикрии, диалога. Роль и 

значение этих стратегий на различных этапах становления 

глобального мира. Динамика цивилизационных процес-

сов. Народы между цивилизациями, цивилизационные 

разломы. 

5. Тема 5. 

Сравнительный 

анализ мировых 

цивилизаций. 

Индо-буддийская цивилизация: сакральная политическая 

культура с сильной коллективистской доминантой, где 

решающе значение имеют обязанности человека, а не его 

права. Противоречие между многоплановостью духовного 
кругозора и догматизмом в вопросах социально-

политической организации ( кастовость, иерархичность, 

замкнутость, сегментарность политической культуры) 

Индо-буддистская цивилизация в ХХ1 веке: пути 

развития. 

Конфуцианско-будийская цивилизация: гибкость, способ-

ность к реинтеграции традиционных ценностей, полити-

ческая культура консенсуса и долга. 

Исламская цивилизация: культ харизмы, сакральная 

политическая культура с доминантой сильной централи-

зованной власти, этика повиновения и покорности, 

традиционализм. 

Западная цивилизация: индивидуализм, культ морали 

успеха, протестантская этика, политическая культура с 
доминантой критерия рациональности. 

Православно-славянская цивилизация: соборность, этико-

центризм, приоритет духовных мотиваций над 

материальными, идея “третьего Рима”, сакральность 

политической власти. 

6. Тема 6. 

Политическое 

пространство и 

время в глобальном 

мире. 

Парадигмы политического пространства и социокуль-

турная идентичность. Суша и Море как соперничающие 

мироустроительные модели в глобалистике. Определение 

политического времени: хронос и кайрос. Линейность и 

цикличность. Осевое время истории. Искушения 
глобализма и хронополитика. Пределы времени модерна в 

перспективе глобального мира. 

7. Тема 7. 

Актуальные 

вопросы 

глобализации. 

Основные параметры современной глобализации. 

Антиномичность процессов глобализации. Тенденции и 

контртенденции. Новые субъекты глобализации. Интерна-

ционализация социального пространства и экономики. 

Унификация правил игры. Информатизация и 
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установление мировой коммуникационнй сети. 

Углубление социально-политической поляризации. 

Институционально-политическая и государственно-право-

вая глобализация. “Новый регионализм”. Обострение 

глобальных проблем современности. 

8. Тема 8. 

Система глобальных 

проблем 

современности. 

Сущность глобальных проблем, основные факторы 

возникновения и обострения. Основные подходы и 
классификация глобальных проблем. Системная 

целостность и и комплексный характер их изучения. 

Проблемы регулирования и решения в национальных 

границах и в планетарном масштабе. 

Проблема предотвращения ядерной войны и сохранения 

мира на планете. Преодоление отсталости развивающихся 

стран – узловая проблема современности. Масштабы и 

характер отсталости. Социально-экономические и 

политические аспекты отношений “Север–Юг”. Пути 

решения проблемы. Демографические проблемы 

человечества. Некоторые тенденции и перспективы роста 

населения планеты. Социально-экономические корни 

продовольственной проблемы. Международное сотрудни-

чество в решении проблемы. Проблемы обеспечения 
человечества сырьем и энергией Основные аспекты и 

формы проявления энергетического кризиса. Новый этап 

во взаимодействии человечества и природной среды. 

Деформация и разрушение экосистем в ХХ веке. Причины 

экологического кризиса. Основные школы и 

теоретические разработки экологической проблематики. 

Новая экологическая парадигма.  

9. Тема 9. 

Экополитика и 

проблема 

глобальной 

экологической 

безопасности. 

Экология и политика. Последствия форсированной 

модернизации и экологическая политика на этапе 

структурной перестройки. Формирование нового подхода 
к экологической политике. Структура экологической 

политики. “Устойчивое развитие”: социальный смысл 

политической доктрины. Субъекты экополитики. 

Социальные агенты экологизации общества. Экологи-

ческое движение: этапы развития, методы и средства 

работы. 

Региональное измерение глобальной экологической 

безопасности. Региональная экополитика и проблема 

взаимодействия развитых и развивающихся стран. 

Природоохранная политика Японии, США.  

Приоритетные задачи экологической политики Китая. 

Поиски экологического регулирования в современной 

России. 
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1. Целью дисциплины является:  

 формирование профессиональной компетенции: 

 Способен применять политологические доктрины и теории для анализа 

политологических проблем и разработки практических рекомендаций (ПК-1). 
Индикаторы достижения 

ПК-1.1. Применяет ключевые политологические   понятия и категории к 
анализу конкретной социально-политической ситуации. 

ПК-1.2. Выявляет основные допущения и ограничения политологических 
теорий и концепций к конкретной социально- политической ситуации. 

ПК-1.3. Применяет основные положения политологических теорий для 

выработки практических рекомендаций. 
 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 политологические термины и понятия, основные требования в работе с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями  

 природу политики, основные научные подходы ее трактовки; 

 проверка знаний при индивидуальном собеседовании на зачетах и 

экзаменах, тестировании, письменных ответах на контрольные вопросы  

 основы информационных технологий, основные возможности и 

правила работы со стандартными программными продуктами при решении 
профессиональных задач 

Уметь: 

 работать с учебной, научной и специальной литературой для поиска 

необходимой информации политологического характера  

 использовать базовые и специальные знания для анализа и оценки 
политической действительности; 

 умение грамотно делать ссылки на первоисточники при написании 

рефератов, докладов для участия в семинарах и конференциях.  

 применять стандартное программное обеспечение при решении 

химических и материаловедческих задач, при подготовке научных публикаций и 
докладов 

Владеть: 

 владением общенаучной и политологической терминологией  

 применение полученных навыков для участия в практических и 

лабораторных занятиях, конференциях, написании и защите выпускной 
квалификационной работы 

 базовыми навыками применения стандартного программного 

обеспечения для обработки результатов исследований и представления их 
научному сообществу 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Теория политики» относится к вариативной части учебного 
плана.  

 

4. Содержание дисциплины  
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Раздел 1. 

Место и роль 

философии в 

культуре. 

Тема 1.1. Философия как явление духовной жизни 

общества.  

Понятие о философии. Общественные функции филосо-

фии. Структура философского знания. Философия и наука. 

Философия и религия. Задачи философии. 

 

Тема 1.2. Исторические этапы развития философии. 

Философия Древней Греции; философия Средних веков; 

философия эпохи Возрождения; философия Нового 

времени; немецкая классическая философия; марксистская 

философия; русская философия; современная западная 

философия. 

2. Раздел 2. 

Философская 

онтология. 

Тема 2.1. Философское учение о бытии и материи. 

Понятие о бытии. Виды бытия. Определение материи. 

Представления о материи в истории философии. Виды 

материи. Самоорганизация и системность. Детерминизм и 

индетерминизм. Образ мира и картина мира. 

Пространственно-временной континуум. Законы и 

категории диалектики.  

 

Тема 2.2. Проблема сознания в философии. Что такое 

сознание. Структура сознания. Современные техники 

управления сознанием. 

3. Раздел 3. 

Философская 

гносеология и 

антропология. 

Тема 3.1. Что такое познание. Виды и формы познания. 

Представления о познании в истории философии. Что 

такое истина. Абсолютная истина. Относительная истина. 

 

Тема 3.2. Человек как субъект и объект познания. 

Проблема антропогенеза. Биологическое и социальное в 

человеке. Бессознательное и сознательное. Индивид-

индивидуальность-личность. Человек и природа. Человек. 

Общество. Культура. Учение о ценностях. Смысл и цель 

жизни. 

4. Раздел 4. 

Социальная 

философия. 

Тема 4.1. Философское учение об обществе. Некоторые 

методологические подходы к изучению общества.  

Понятие об обществе в истории философии. Основные 

сферы жизни общества. Виды и формы общественной 
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организации. Движущие силы социального развития.  

 

Тема 4.2. Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура современного общества. Племя-

народность-нация. Что такое класс. Классы современного 

общества. 

5. Раздел 5. 

Духовная жизнь 

общества. 

Тема 5.1. Духовная бытие общества: этическая сфера. 
Духовная жизнь общества: эстетическая сфера. Религия 

как элемент духовной культура общества. Общественное 

сознание и его структура. Формы общественного сознания. 

 

Тема 5.2. Глобальные проблемы современности. Виды 

глобальных проблем. Общество-общество. Общество-

природа. Человек-общество. Римский клуб и его прогнозы. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 
Индикаторы достижения  

УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных 
различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и 

культурным традициям.  
УК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 
УК-5.3. Проявляет в своём поведении уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных 
групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных традиций мира. 
 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 предмет и объект политической философии; 

 основные этапы в развитии политико-философской мысли; 

 категории политической философии: «политическое бытие», «человек 

политический», «политическое действие» и другие; 

 основные разделы политической философии и ее методологические 

основания; 

 социально и личностно значимые политико-философские проблемы; 

Уметь: 

 анализировать тексты классиков политической философии; 

 использовать категории политической философии в анализе 

политического процесса; 

 сопоставлять движущие силы и закономерности исторических 
процессов с точки зрения философских учений прошлого и настоящего; 

 оценивать место человека в историческом процессе и политической 

организации общества; 
Владеть: 

 навыками политико-психологического анализа, прогнозирования 
политических процессов; 

 навыками ведения научных дискуссий на политико-психологические 

темы; 

 навыками применения политико-психологического знания в своей 

профессиональной и общественной деятельности в соответствии с нормами 
права и морали; 
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 навыками научных исследований политических процессов и 
отношений, методами анализа и интерпретации представлений о политике, 

государстве и власти. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Политическая философия» относится к вариативной части 
учебного плана.  

 
4. Содержание дисциплины  

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Раздел 1. 

Введение. 

Тема 1. Политическая философия как 

самостоятельная дисциплина. 

Формирование политической философии как 

самостоятельного направления философской науки. 

Предметная область и место политической философии в 

системе гуманитарного знания. Философия как 

мировоззренческое измерение политического. 

Политическая философия и политическая практика. Мир 

политического как объект политической философии и его 

особенности. Власть, ее природа и предназначение как 

центральная проблема политической философии. 

Постижение идей, теорий, принципов, постулатов, мыслей, 

лежащих в основе политического – основная задача 

политической философии. Категории и принципы 

политической философии. 

Духовные истоки политической философии. Проблема 
периодизации политической философии. Современные 

подходы к изучению политической философии. 

Политическая философия и политическая наука. 

Политическая философия и социальные науки. 

Политическая философия и мифическое. Политическая 

философия и символизм. Структура политико-философ-

ского знания. Методология политической философии. 

Внутренний и внешний аспекты политической философии. 

Сферы и способы практического приложения знаний по 

политической философии. 

2. Раздел 2. 

История 

политической 

философии. 

Тема 2. Политико-философские идеи Античного 

мира 

Антропологический характер философско-политических 

идей Платона и Аристотеля. Природные склонности 

человека политического и справедливость как базовые 

понятия политических идей Античности. Парадигма 

«Формы» и высшего принципа «Блага» как 
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конструктивных механизмов построения философско-

политической утопии Платона. Общественно-политическое 

бытие и становление будущей политической утопии как 

противоречие наличного и должного бытия. Рационализм 

как метод постижения политического бытия в философии 

Платона. Свобода и необходимость как проблема 

рационального выбора политических решений. Аксиология 

государственной власти и политических отношений. 

Справедливость как форма, как гармоническая модель 

политической теории и практики. 

Аристотелевская типология общественных классов и их 

политических комбинаций. Философские основания 
аристотелевской «Политики». Справедливость как онтоло-

гическая база государства и власти. Телеологическая и 

иерархическая природа справедливости. Проблема 

единичного и множественного политического бытия. 

 

Тема 3. Влияние христианства на политико-

философские идеи в средневековой Европе. 

Мессианский и эсхатологический подходы к решению 

философско-политических вопросов в Средневековье. 

Эсхатологическое завершение истории и окончательное 

торжество справедливости в Граде Божьем. Религиозно-

мистический дуализм патерналистской концепции власти 

А. Блаженного. 

История как движение к достижению торжества природной 
справедливости в религиозной философии Ф. Аквинского. 

Общество и государство как рациональный проект Бога. От 

конфликта власти и общественной свободы к гармони-

зации отношений. 

Прогрессивный сепаратизм между справедливым и 

несправедливым в философии Марсилио Падуанского и 

Вильяма Оккама как прелюдия к модернистской идее 

автономии политики. 

 

Тема 4. Предпосылки формирования полити-

ческой философии в Новое время. 

Диверсификация социальных дисциплин и гуманитарного 

знания в Новое время и формирование политической 

философии как рода знаний. 

Н. Макиавелли о политическом как особой сфере 
жизнедеятельности людей и автономности политической 

науки. Политическое искусство и этика. 

Социальный критицизм Т. Мора. Социальная утопия 

Т. Мора как идеальная модель должного бытия. 

Теория «естественных прав человека» и социального 

контракта Т. Гоббса и Дж. Локка как попытка легитимации 

политического общества в форме государства на основе 
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согласия и разумности. Абсолютный контрактционизм 

Т. Гоббса и либеральный контрактционизм Дж. Локка. 

Динамика индивидуально-личностных и коллективно-

государственных начал и их влияние на природу 

государства в концепциях Гоббса и Локка. Обоснование 

«естественного» и «гражданского» состояния общества как 

дихотомии добра и зла. Философия государства Т. Гоббса 

как попытка создания философии воплощенной 

справедливости. Антиномия личности и государства в 

философии Дж. Локка. 

 

Тема 5. Политическая философия эпохи Просве-

щения. 

Философия гражданского общества в эпоху Просвещения. 

Идея правового государства как идея справедливого бытия 

индивида и общества в философии Ш. Монтескье. Критика 

«естественных прав человека» и свобода личности как 

результат расширения границ политического. Негативная 

свобода. 

Учение об общественном благе Ж.-Ж. Руссо. Онтоло-

гический статус «общей воли» в концепции гражданского 

общества. 

Проблема автономии личности в политической философии 

И. Канта. Разумные основания политической свободы и 

необходимость правового регулирования гражданского 

общества. Право как краеугольный камень свободы, 
представленной в виду космополитизма и потенциальной 

демократии. Политика и нравственный императив. 

Космополитизм как идея всемирного государства. 

Давид Юм против «естественной периодизации истории». 

Симпатия как инстинктивная основа поведения человека 

политического. Онтология политической власти. Критика 

общественного договора. Юм против политической 

свободы автономного индивида. Монархия как идеал 

счастливого и справедливого государства. 

Индивидуальный интерес как организующая сила 

гражданского общества в концепции А. Смит. А. Смит о 

сущности и роли государства в эпоху капиталистического 

рынка. 

 

Тема 6. Институционализация политической 

философии в XIX в. 

Роль философии Гегеля в разработке важнейших 

политических теорий и концепций современности. 

Утверждение идеи права и правового начала в качестве 

принципиального подхода к радикальному реформированию 

мира политического. «Философия права» как философия 

свободы и политическая философия. Гегелевская трактовка 
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идеи государства, гражданского общества, справедливости. 

Материалистическое понимание истории К. Маркса как 

методология построения политического бытия и 

эпистемологический разрыв в политической философии. 

Категориальный аппарат марксистской политической 

философии: «предыстория человечества», «переходный 

период», «низшая фаза общества», «диктатура 

пролетариата» и др. Общественное и политическое как 

система взаимодействующих экономических, социальных 

и духовных элементов. Детерминирующая роль 

экономических факторов в политической сфере: 

формирование классовой инфраструктуры и 
иерархической суперструктуры идей. Имманентная логика 

исторического процесса как смена способов производства. 

Диалектический и конфликтный процесс исторических 

изменений. 

Развитие эмпирических традиций политической 

философии в британской философии утилитаризма. 

Утилитаризм – изощренная версия классического 

либерализма. Идея «государства природы» или 

гражданское общество без политических институтов 

Индивидуалистический имидж общества. Спекулятивный 

характер утилитарных и позитивистских философско-

политических концепций. Политическая эпистемология 

утилитаризма. 

Радикальный проект социальных и правовых реформ 
И. Бентама как воплощение принципов величайшего 

счастья. Утилитаризм как метод анализа добра. 

Индивидуальный успех как организующий принцип 

общественного и политического устройства. Общест-

венный интерес как механизм объединения общества. 

Новая трактовка социальной справедливости как защита 

классов состоятельных и бедных. Роль государства в 

защите социальной справедливости. Детерминация 

политического выбора «общественной пользой». 

Проблематический либерализм Дж. Милля. 

Фундаментальная ревизия бентамовского принципа 

удовольствия. Модификация утилитаризма. Общественная 

жизнь как условие максимизации интеллектуальных и 

духовных удовольствий. Нравственная формула 

политической и социальной толерантности. Либерализм 
как механизм поддержки позитивных политических 

действий правительства. 

Допущение научно-эмпирических методов для изучения 

социально-политических реалий. Социально-политическая 

утопия О. Конта как окончательный разрыв со 

спекулятивной философией истории. 
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Тема 7. Особенности политической философии 

Ф. Ницше. 

Миф как способ мироощущения. Мифологический язык 

философии Ницше. Миф о власти как воле к жизни. Язык 

как средство познания воли. Детерминация воления. Воля 

как проявления мирового порядка. Биопсихические 

аспекты общественного состояния. Политическая воля как 

преодоление «тварной природы» общественных индиви-

дов. Эстетизация власти. Воля как страсть, как 

нравственная и политическая самоцель. 

Система политических мифов в философии Ницше: 

расовые мифы, миф о вечной кастовой системе обществе, 
миф о сверхчеловеке и др. Философия Ницше как 

политический эпатаж. 

 

Тема 8. Русская политическая философия. 

Особенности русской политической философии: 

образность, символизм, телеологичность. Политические 

пророчества как метод постижения политического бытия. 

Идея божественного человечества Вл. Соловьева как 

основа философии государственности. Философский 

утопический проект всемирного государства как проект 

всечеловеческой гармонии и любви. 

«Русская идея» Н. Бердяева. Персоналистический 

социализм. Возрождение общества через христианскую 

совесть и христианское творчество. 
Христианский идеал свободного братства С.Л. Франка и 

христианский социализм. 

Коммунитаризм как характеристика национального 

самосознания в русской политической философии. 

Философские идеи русского либерализма (Т. Грановский, 

В. Чичерин, П. Новгородцев) и русская политическая 

реальность. 

 

Тема 9. Современные направления политической 

философии. 

Переоценка ценностей и формирование «социального» 

либерализма в теориях Д. Дьюи, Б. Кроче, Т. Грина. 

Философия «позитивной свободы». Деонтологический 

либерализм второй половины ХХ в. Теория либеральной 

справедливости Дж. Ролза: общественное благо, частный 
интерес и равные возможности. К. Поппер об «открытом 

обществе». Основные принципы, ценности и идеалы 

«открытого» и «закрытого» общества. Эпистемология 

либерализма. 

Этапы развития современного консерватизма. Критика 

либерализма, демократического социализма и коммунизма 

как несостоятельных принципов политического порядка 
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(Дж. Гилберт, Дж. Кирпатрик, Ф. Хайек). Возрождение 

традиционных ценностей порядка, религиозности, 

законности и свободы рыночной конкуренции. Проблемы 

свободы, и власти высших классов, демократии и 

государства в трактовке политической философии 

республиканизма. Проблема политической идентификации 

и самоиндентификации неомарксизма. «Негативная 

диалектика» как инструмент корректировки марксистской 

концепции бытия (Т. Адорно). Преодоление отчуждения и 

овеществления человека, свободное развитие личности 

через реформы и просвещение как основные политические 

ценности неомарксизма. Концепция «бесконфликтного 
социализма» Э. Фромма. «Критическая теория общества» 

М. Хоркмайера. Критика неомарксизмом отчужденности 

человека в тоталитарных обществах и антропологизация 

марксизма (Г. Маркузе). 

3. Раздел 3. 

Политическая 

философия. 

Тема 10. Политическое бытие. Проблема бытия 

политического. 

Политическое как источник философской рефлексии о 

принципах порядка, свободы, равенства, справедливости и 

др. Природа «мира политического». Сущее и должное как 
составные политической онтологии. Универсализация как 

онтологический принцип политико-философской 

методологии. Определение границ политического, 

политической жизни и деятельности как таковых. 

Аксиологический аспект политической онтологии. 

Конфликтность как сущностная конструкция полити-

ческого бытия в классических политических теориях. 

Трансисторический метод постижения политического 

бытия Л. Страусса: дихотомия политических отношений, 

природа социальных конфликтов. Консенсус как метод 

построения политического бытия в современных 

политических концепциях. Интегративная роль 

политического. 

 

Тема 11. Категории времени и пространства в 

политической философии. 

Политическое пространство: протяженность и дискрет-

ность. Геополитический детерминизм как классическая 

парадигма политики и властных отношений. Простран-

ственные и временные атрибуты. Геополитика как 

выражение онтологии межнациональных интересов. 

Европоцентризм и современные тенденции к децентра-

лизации политического пространства. Глобализация 

политических процессов как пространственный и 

временной фактор. 
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Тема 12. Бытие власти. 

Классическая парадигма власти в классической системе 

лапласовского детерминизма. Асимметрия властных 

отношений. Власть как механика достижения рационально 

сформулированных целей, как способ удовлетворения 

«разумного эгоизма», «материального интереса» и др. 

Парадигма и логика самовоспроизводства власти в 

философских концепциях начала ХХ в. (М. Вебер, 

Б. Расселл и др.). 

Иррациональные структуры власти: перспективы 

обнаружения и реализации. Мифы, символизм и власть. 

Эзотеричность и рациональность власти. Герменев-
тические парадоксы власти (Канетти, М. Хайдеггер, 

Ж.П. Сартр) Логика воспроизводства власти в эпоху 

постмодернизма Власть как «Я-другой» отношения. 

Демистификация, изобличение, фиксация стратегий 

принуждения, скрытых под оболочкой бессознательного на 

всех уровнях власти в теориях постструктурализма 

(Ж. Лакан, Деррида). Поиск маргинальных зон свободы. 

Повседневное бытие и властные отношения. Хаотичность 

и аффективность властных отношений в России. 

Специфика современных политических технологий в 

России. 

 

Тема 13. Политическая эпистемология или 

проблема объяснения политического. 

Кризис классических методологий и современная 

познавательная ситуация. Политическое знание и 

политическая интуиция. Проблема общих и частных 

методов политического познания. Методология социаль-

ного познания: рационализм и позитивизм, методология 

социальных наук Макса Вебера, философская 

герменевтика как метод политической философии. 

Постмодернистские методы: структурный метод Мишеля 

Фуко, психоаналитический метод Ж. Деррида. Проблема 

политической истины и ее критериев. Антиномия сущего и 

должного как предпосылка политической аксиологии. 

Политическое познание как отношение к политическим 

ценностям. Проблема истинности и ложности 

политических суждений, норм и ценностей. 

 
Тема 14. Политическая аксиология. 

Аксиологический аспект мира политического. Прелом-

ление этических ценностей совести, долга, высшего благо, 

справедливости в основополагающие проблемы полити-

ческой этики – справедливое социальное устройство, 

фундаментальные права человека, разумное соотношение 

свободы, равенства и др. Восточные и европейские 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

традиции ценностей: между сущим и должным. 

Антиномия справедливости и эффективности, свободы и 

равенства, конкуренции и справедливости и способы ее 

решения в политической философии. Обоснование 

высшего блага человечества как основная цель 

политической философии и политики. Соотношение 

общего политического блага и целей ее достижения. 

«Моральный компромисс» как категорический императив 

политической этики. М. Вебер о критериях этичного 

поведения в политике. Этика ненасилия (М. Ганди, 

М.Л. Кинг). Этико-политические идеалы Китая и Японии. 

 
Тема 15. Политическая антропология. 

Понятие политической антропологии. Человек как объект и 

субъект политической жизни. Методы исследования 

политической антропологии: семиотический метод, метод 

когнитивной психологии, структурно-аналитический, пост 

структуралистский. Человек политический как поток 

самоусовершенствований. 

Исторические типы «человека политического». Критика 

европоцентризма и логоцентризма в политической 

философии. Человек в системе релятивистской картины 

мира, тотально обновляемых оснований бытия, всеобщих и 

непрерывных новаций. Глобализация философского 

сознания: Запад – Восток. Роль коммунитарных движений в 

современном обществе. Коммунитаризм как выражение 
философии децентрализованной общественности: 

противодействие частной свободы и «большого общества», 

идея гражданских инициатив, коммуникационных связей 

альтернативных государству общин. Философия консенсуса. 

Современные коллизии личности и общества: 

информационное неравенство и политический гегемонизм. 

Место и роль индивида в системе новых политических 

технологий. Политическая идентичность. Языковые 

коммуникации как средство политического самовыра-

жения и идентификации социальных групп и элит. Критика 

политики индустриального общества с позиций гуманизма, 

идеи свободы личности и коммуникативного действия в 

неомарксистской теории Ю. Хабермаса. Концепция 

«одномерного человека» Г. Маркузе как критика 

политической реальности индустриального и 
постиндустриального обществ. Постмдернистский 

«ориентализм 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальных) компетенций: 

 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
(УК-1); 

Индикаторы достижения  
УК-1.1. Находит и критически оценивает информацию, необходимую для 

решения задачи. 
УК-1.2. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.3. Предлагает различные варианты решения задачи, оценивая их 
последствия. 

УК-1.4. Формулирует собственную гражданскую и мировоззренческую 
позицию с опорой на системный анализ философских взглядов и исторических 

закономерностей, процессов, явлений и событий. 

 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 
Индикаторы достижения 
УК-2.1. Формулирует совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом действующих правовых норм. 
УК-2.2. Оценивает потребность в ресурсах и планирует их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности. 
УК-2.3. Проектирует решение задачи, выбирая оптимальный способ ее 

решения. 
УК-2.4. Оценивает вероятные риски и ограничения в выборе решения 

поставленных задач. 
Индикаторы достижения  

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Индикаторы достижения 
УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных 

различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и 
культурным традициям.  

УК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 
УК-5.3. Проявляет в своём поведении уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных 
групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных традиций мира. 
 
2. Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

 основы теории политической социологии; 

 особенности предмета и объекта политической социологии, 

понятийный аппарат, 

 методологический инструментарий анализа политических явлений; 

 категории человека политического, жителя как субъекта гражданского 

общества; 

 основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук; 

 социальную значимость своей будущей профессии; 

Уметь: 

 применять социологические методы при анализе политических явлений 

и процессов; 

 умением объяснять новизну решаемых властью, гражданами РФ, 

проблем, связанных с модернизацией социально-экономических отношений, 
политической системы, формированием гражданского общества; 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы;  

Владеть: 

 способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 знанием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук, способностью использовать их при решении социальных и 
профессиональных задач; 

 способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; 

 навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами анализа и интерпретации представлений о политике, 
государстве и власти. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Политическая социология» относится к вариативной части 
учебного плана.  

 
4. Содержание дисциплины  

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Предмет 

политической 

социологии, ее место 

Взаимосвязь политической социологии с другими науками 

– политологией, историей, этнологией, психологией и др. 

Общее и отличие предмета политической социологии от 

других дисциплин. Специфика методического аппарата, 
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в системе 

социологического 

знания и 

взаимосвязь с 

другими 

общественными 

науками. 

применяемого в политической социологии. 

Основные направления политической социологии и 

рассматриваемые ею проблемы. Основные трудности 

социологического анализа политической сферы жизнедея-

тельности общества. 

2. Тема 2. 

Исследование 

природы и функций 

государства, 

политической 

системы и ее 

подсистем. 

Определение политической системы, ее структуры и 

функций. Характеристика основных подсистем полити-

ческой системы современного общества: государственные 

институты и неправительственные (негосударственные 

организации – общественные и частные). 

Проблемы социологического исследования государствен-

ных институтов, их отношений между собой, с населением, 

негосударственными участниками политического процесса 

Излагаются основные подходы к социологическому 

анализу государства и его функций. 

3. Тема 3. 

Общая 

характеристика 

негосударственных 

участников 

политических 

процессов. 

Социологическое 

исследование 

партий и 

общественных 

движений. 

Основные типы негосударственных участников полити-

ческой системы современного общества: партии и 

движения. Отличия партии от общественных движений. 

Динамика перехода от общественных движений к 

политическим партиям. 

Рассматриваются основные методики социологического 

анализа политических партий и общественных движений, 

проблемы адаптации методик к подобным исследованиям. 

4. Тема 4. 

Социологические 

подходы к изучению 

групп интересов, 

групп давления и 

лобби. 

«Группы интересов», «группы давления» и «лобби» как 

участники политических процессов. Отличия группы 

давления от групп интересов в политике. 

Динамика отношения социологов к проблеме лоббиро-

вания в политике за рубежом и в России. Социологические 

исследования негосударственных участников полити-

ческих процессов. 

5. Тема 5. 

Эмпирические 

исследования 

индивидуального 

участия в 

политическом 

процессе и 

политического 

поведения. 

Основные проблемы индивидуального участия в 

политике, которые исследуются в политической социо-

логии. Особое внимание уделяется причинам полити-

ческой апатии и абсентеизма, подходам к их исследованию 

в политической социологии. Специфика применения 

социологических методов исследования индивидуального 

участия в политических процессах. 

Основные подходы к социологическому анализу полити-

ческого поведения, а также основные характеристики, 

которые можно получить на выходе из такого 

исследования (уровень политической напряженности, 

готовности к применению различных, включая силовые, 
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приемов политической борьбы и т.п.). 

6. Тема 6. 

Политическая 

культура как 

предмет 

социологического 

анализа. 

Определение политической культуры. Теоретические и 

методические подходы зарубежных (Г.Алмонда, С.Вербы и 

др.) и российских социологов к исследованию полити-

ческой культуры. 

Познавательные, эмоциональные и оценочные ориентации 

как составные элементы политической культуры.  
Гомогенность и гетерогенность политической культуры. 

Различия «официальной» политической культуры, 

субкультуры и контркультуры. 

Методики социологического исследования политической 

культуры. 

7. Тема 7. 

Исследование 

влияния этно-

национальных 

факторов на 

политический 

процесс. 

Роль национальных и этнических факторов в политике. 

Влияние этно-национальных факторов на федеративные 

отношения и перспективы развития федерализма в 

Российской Федерации. 

Методики социологического исследования межнацио-
нальных отношений в контексте политических процессов. 

8. Тема 8. 

Социологические 

подходы к 

исследованию элит в 

современном 

обществе. 

Типология элит в социологии. 

Различные подходы к исследованию элит (Г.Моска, 

В.Парето и других западных социологов). 

Социологические исследования элит в современном 

российском обществе на федеральном уровне, а также 

региональных и местных элит. 

Определение контрэлиты. 

9. Тема 9. 

Социологические 

подходы к 

исследованию 

политического 

лидерства. 

Проблемы исследования политического лидерства как 

феномена, а также конкретных политических лидеров. 

Характеристика политических лидеров в современном 

обществе в России и за рубежом. 

Методы социологических исследований политических 

лидеров. 

10. Тема 10. 

Социологические 

подходы к 

исследованию 

выборов 

(избирательных 

кампаний). 

Электоральная социология как развивающееся направ-

ление эмпирических исследований. Институт выборов в 

политической жизни России 

Проблема манипулирования общественным сознанием в 

ходе предвыборных кампаний. 

Предмет исследования избирательных кампаний, а также 

перспективные задачи развития электоральной социологии 

в России на ближайшие годы. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 
Индикаторы достижения  

УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных 
различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и 

культурным традициям.  
УК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 
УК-5.3. Проявляет в своём поведении уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных 
групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных традиций мира. 
 

 формирование профессиональных компетенций: 

 Способен решать научные задачи исследования политических 
процессов и отношений (ПК-2); 

Индикаторы достижения 
ПК-2.1. Работает с оригинальными научными текстами и содержащимися 

в них смысловыми конструкциями. 
ПК-2.2. Обосновывает актуальность исследования, определяет цель и 

задачи, формулирует объект и предмет исследования, использует методы 
современной политической науки и применяет их в политологических 

исследованиях, формулирует научную проблему и/или гипотезу исследования, 
обосновывает научную новизну и практическую значимость исследуемой 

проблематики в политическом контексте. 
ПК-2.3. Участвует в составлении программы научного политологического 

исследования. 

ПК-2.4. Самостоятельно оформляет результаты проведенных научных и 
прикладных исследований в различных жанрах (включая обзоры, аналитические 

записки, отчеты, публикации по социально- политической тематике и т.д.), в 
зависимости от целевой аудитории, выступает с устным докладом на 

конференции с основными выводами исследования. 

 Способен работать в рамках политологического (политического) 

проекта в качестве исполнителя и руководителя нижнего звена (ПК-3). 
Индикаторы достижения 

ПК-3.1. Выполняет организационно-технические функции и вспомога-
тельные задачи (сбор и систематизация необходимой информации, анализ 

исходных данных, оформление предварительной заявки, включая технические 
задания для исполнителей) в ходе реализации политологического 

(политического) проекта под руководством опытного специалиста. 
ПК-3.2. Принимает участие в разработке плана реализации 
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политологического (политического) проекта, с последующей оценкой 
ожидаемого результата проекта и затрачиваемых ресурсов. 

ПК-3.3. Готовит пояснительные записки в процессе реализации полито-
логического (политического) проекта. 

ПК-3.4. Готовит отчетную документацию по итогам реализации проекта, 

участвует в защите политологического (политического) проекта. 
 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
– основные понятия мирового политического процесса;  

– правила и процедуры восприятия, анализа, обобщения информации о 
важнейших событиях в мировом политическом процессе. 

Уметь: 
– использовать полученные знания в важнейших сферах учебной и 

профессиональной деятельности; 
– применять на практике базовые принципы, логику, методы, основы 

техники научного исследования мировых политических процессов. 
Владеть: 
– базовыми методами и приемами анализа акторов в мировом 

политическом процессе; 
– способами применения полученных знаний и умений в процессе 

теоретической и практической деятельности в области политологии.  
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Политические отношения и политический процесс в 
современном мире» относится к вариативной части учебного плана.  

 
4. Содержание дисциплины  

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Основные черты и 

особенности 

современного 

мирового 

политического 

процесса. 

Концепции политического реализма и политического 
модернизма. Структура системы международных 

отношений. Закономерности и этапы развития современной 

международной политической системы. Государства как 

основные субъекты международной политической системы. 

Классические и современные геополитические концепции. 

Понятие «силы» в международной политике. Геополи-

тическая конфигурация современного мира. Полярность 

системы международных отношений. Многополярная, 

биполярная, однополярная системы. 

2. Тема 2. 

Глобализация как 

Понятие глобализации. Истоки и основные направления 
глобализации. Причины превращения ряда узловых 
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ключевая тенденция 

мирового развития. 

проблем общественного развития в глобальные. Субъекты 

и объекты глобализации. Влияние глобализации на 

политическую жизнь в обществе. Глобализация и 

демократия. Экологические последствия глобализации. 

Основные глобальные проблемы современности, их 

сущность и пути решения. Роль России в решении 

глобальных проблем.  

3. Тема 3. 

Влияние новых 

информационных 

технологий на 

мировой 

политический 

процесс и 

формирование 

международного 

имиджа страны. 

Распространение Интернета и средств мобильной связи как 

фактор современного политического процесса. Изменение 

роли СМИ и пиар-технологий. «Холодная война» как 

война коммуникаций. Современная «информационная 

война», основные черты и методы ее ведения 

4. Тема 4. 

Новые участники на 

международной 

сцене: НКО, ТНК, 

внутриполитические 

регионы. 

Понятия «актор», «субъект», «участник». Характеристика 

субъектов мирового политического процесса. Государства 

как субъекты мирового политического процесса. Усиление 

роли международных организаций, объединений,  

корпораций в мировом сообществе. «Альтернативные» 

участники. Россия как субъект мирового политического 

процесса. 

5. Тема 5. 

Основные угрозы 

международной 

безопасности. 

Концепции 

безопасности. 

«Общая» безопасность, «всеобъемлющая» безопасность. 

Понятия «традиционная безопасность» и «мягкая 
безопасность». Основные глобальные и региональные 

угрозы. Формы противодействия угрозам. Проблемы 

европейской безопасности. Роль структур коллективной и 

кооперативной безопасности 

6. Тема 6. Особенности 

современных 

международных 

конфликтов и их 

урегулирование. 

Причины, типы и стадии конфликтов. Основные подходы к 

регулированию конфликтных отношений между государ-

ствами. Значение переговоров. Роль и место междуна-

родных организаций в поддержании мира и обеспечения 

безопасности государств. 

7. Тема 7. 

Национализм в 

современном мире. 

Проблемы 

определения 

«национализма». 

Национализм и патриотизм. Основные элементы идео-

логии национализма. Национальная самоидентификация. 

Нации и «национальные государства». Роль национали-

стических движений в современном мире 

8. Тема 8. 

Этнорелигиозные 

конфликты и 

прогнозы о 

«столкновении 

цивилизаций». 

Причины обострения проблем национальной идентичности 

в современном мире. Националистические движения и 

политические партии, их влияние на развитие мирового 

политического процесса. Религиозный фундаментализм 

как проблема мирового политического процесса. 

Концепция С. Хантингтона, иные теории о конфликте 

цивилизаций 
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9. Тема 9. 

Сепаратизм как 

фактор 

дестабилизации 

мирового 

политического 

процесса. Терроризм 

как глобальная 

проблема. 

Виды сепаратизма. Сепаратизм, идея политического 

суверенитета и право на самоопределение. Двойные 

стандарты в международной практике. Роль 

сепаратистских движений в современном мире. Россия и 

проблемы сепаратизма. Виды терроризма. Этнический и 

религиозный терроризм. Проблемы определения понятия 

«международный терроризм». Связь международного 

терроризма с процессами глобализации. Формы и методы  

противодействия терроризму 

10. Тема 10. 

Проблемы 

регулирования 

мировых 

политических 

процессов. Роль и 

место России в 

современном мире. 

Межгосударственное взаимодействие: новая роль и 

возможности дипломатии. Идея «мирового гражданского 

общества». Межправительственные международные 

организации. Изменение роли ООН, ОБСЕ и других 

международных организаций. Новые структуры управ-

ления мировым политическим процессом. Россия и формы 

ее участия в регулировании мирового политического 

процесса. Концепции мировой политики в современной 

футурологии.  

Объективные сравнительные показатели места России: 

экономические, военно-политические, социально-демогра-

фические, культурные и др. Данные социологических 
опросов об отношении к России в различных странах мира. 

Перспективы изменения роли России в мире 

11. Тема 11. 

История: влияние 

этностереотипов на 

международные 

отношения. 

Сущностные черты этностереотипов. Заложенные 

природой рефлексы восприятия «чужого». Влияние 

исторических и культурных традиций. Этапы воспитания и 

формирование стереотипов. Эффекты: категоризация, 

большее внимание к стимулам, выделяющимся из 

контекста, построение суждений на основе ярких событий и 

объединение нескольких необычных явлений причинно-

следственной связью. Восприятие «чужих» в традициях 
древнейших народов. Индия: индоарии и «млеччхи». 

Ассирия: отношение к покоренным народам. Египет: 

зарождение традиции «идеализации варваров». Античный 

мир: эллины и скифы. Осознание греками своего отличия от 

восточных и северных народов (Аристотель). А. Лавджой и Г. 

Боас о «примитивизме» хронологическом и культурном 

(«мягком» и «жестком»). Традиции восприятия северных 

народов, «скифов». Позитивные и негативные стереотипы 

(Гомер, Пиндар, Геродот, Эфор, Овидий, Помпей Трог). 

Римляне о германцах (Юлий Цезарь, Корнелий Тацит). 

Принципиальная переоценка взгляда на «варваров» в 

христианстве. Последующая судьба античных стереотипов. 

Средние века: крестоносцы и мусульмане. Ислам: 

особенности восприятия «чужих». Идеологические 

оправдания походов крестоносцев на Восток. Попытки 
наладить взаимопонимание. Стереотипы восприятия 

крестоносцев на мусульманском Востоке (по хронике Усамы 
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ибн Мункыза). Формы противодействия мусульман. Новое 

время: эскалация антисемитизма. Особенности исторической 

судьбы еврейского народа в период древности и 

средневековья; предпосылки зарождения юдофобии: 

экономические, политические, религиозные, культурные, 

психологические. Возникновение «теоретически 

обоснованного» антисемитизма, использование его в 

политической борьбе. Новейшая история: что изменилось? 

Индустриализация, тоталитаризм, глобализация, конфликт 

цивилизаций. Смешение, интеграция старых наций, 

формирование и консолидация новых наций. Фашизм и 

антисемитизм; Холокост. Возникновение государства Израиль 
и восприятие его на арабском Востоке. Исламский 

фундаментализм. Эволюция образа поволжских немцев в 

России. Стереотипы восприятия «лиц кавказской 

национальности» в современной России. Особенности 

восприятия русских и казахов в Республике Казахстан (авто-и 

гетеростереотипы). Восприятие «желтой угрозы».  

12. Тема 12. 

Влияние имиджа 

страны на политику 

и международные 

отношения. 

Имидж страны и «мягкая сила». «Холодная война» как 

война коммуникаций (Г.Г. Почепцов). Сходства и различия 

между имиджем страны и этностереотипами. Что такое 
имидж страны? Виды, функции, источники формирования. 

Роль символов страны. Основные концепции и определения 

имиджа. Проблема выработки научного определения. 

Сущностные признаки имиджа. Типы имиджа: зеркальный, 

текущий, желаемый, личностный, корпоративный, 

множественный, положительный, отрицательный и др. 

Факторы формирования имиджа (по Э.А. Галумову): условно-

статичные, условно-динамичные и ожидаемые в будущем). 

Элементы положительного имиджа страны. Символы страны: 

государственная символика, природные, этнографические, 

исторические, индустриально-экономические символы, 

образы столиц, политические лидеры, культурная, спортивная 

символика, национальная кухня и др. Характеристика 

имиджевой составляющей российской государственной 

символики – флаг, герб, гимн. 

13. Тема 13. 

Роль СМИ. Масс-

медиа как 

важнейший 

инструмент 

формирования и 

продвижения 

международного 

имиджа. 

Примеры из международного опыта применения 

имиджевых кампаний: США, Великобритания, ЮАР, 

Украина. Освещение в СМИ темы гибели подводной лодки 

«Курск». Образ современной России в западных СМИ. Что 

могут сделать имиджмейкеры и органы государственной 

власти? Основные приемы пропагандистского воздействия 

на зарубежную аудиторию с целью создания 

положительного имиджа страны. Опыт работы телеканала 

«RussiaToday». Методы нейтрализации негативных 

импульсов. Информационные войны и контрпропаганда. 
Степень зависимости реального имиджа страны от 

проводимой имиджевой политики. Сравнительная 
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характеристика имиджей России и Казахстана. Проблемы 

формирования новой идентичности и «национальной 

идеи». Характерные черты имиджевой политики 

Республики Казахстан при Н.А. Назарбаеве. Сравнение 

государственной символики России и Республики 

Казахстан. Особенности имиджевой политики других 

государств на постсоветском пространстве 

14. Тема 14. 

Особенности 

международного 

имиджа региона. 

Основные подходы к 

проблеме 

Влияние маркетингового подхода. Региональные бренды и 

конкуренция между регионами. Основные составляющие 

положительного имиджа региона. Символы региона. 

Методы планирования и реализации регионального 

имиджа. Роль регионов в формировании международного 

имиджа страны. Имидж Республики Башкортостан Место 

Республики Башкортостан среди регионов РФ (природные, 

исторические, геополитические, социально-экономические, 

политические, культурные факторы). Символы региона. 

Официальная символика Республики Башкортостан. 

Влияние руководителей и известных политиков, деятелей 

культуры. Проблемы региональной идентичности. 

Проекты развития туристско-рекреационной зоны. 

Республики Башкортостан и перспективы развития 
международного сотрудничества.  
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
(УК-1); 

Индикаторы достижения  
УК-1.1. Находит и критически оценивает информацию, необходимую для 

решения задачи. 
УК-1.2. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.3. Предлагает различные варианты решения задачи, оценивая их 
последствия. 

УК-1.4. Формулирует собственную гражданскую и мировоззренческую 
позицию с опорой на системный анализ философских взглядов и исторических 

закономерностей, процессов, явлений и событий. 
 

 формирование профессиональной компетенции: 

 Способен работать в рамках политологического (политического) 
проекта в качестве исполнителя и руководителя нижнего звена (ПК-3). 

Индикаторы достижения 
ПК-3.1. Выполняет организационно-технические функции и вспомога-

тельные задачи (сбор и систематизация необходимой информации, анализ 
исходных данных, оформление предварительной заявки, включая технические 

задания для исполнителей) в ходе реализации политологического 
(политического) проекта под руководством опытного специалиста. 

ПК-3.2. Принимает участие в разработке плана реализации 
политологического (политического) проекта, с последующей оценкой 

ожидаемого результата проекта и затрачиваемых ресурсов. 
ПК-3.3. Готовит пояснительные записки в процессе реализации 

политологического (политического) проекта. 

ПК-3.4. Готовит отчетную документацию по итогам реализации проекта, 
участвует в защите политологического (политического) проекта. 

 
2. Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 основные категории и понятия политического проектирования;  

 правила и процедуры политического проектирования. 

Уметь: 

 использовать полученные знания в важнейших сферах учебной и 

профессиональной деятельности; 

 составлять технические задания и иную документацию политических 

проектов. 
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Владеть: 

 базовыми методами и приемами планирования, организации и 

реализации политических проектов 

 способами применения полученных знаний и умений в процессе 

теоретической и практической деятельности в области политологии. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 
Дисциплина «Политическое проектирование» относится к вариативной 

части учебного плана.  

 
4. Содержание дисциплины  

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Общество как 

целостная система. 

Развитие представлений об обществе как о системе 

от механистической до современной. Г. Спенсер и 

аналогия между строением общества и строением живого 

организма. Спенсер первым применил в социологии 

понятия система, социальный институт. В XX в. 

представление об обществе как о целостной системе 

формировались в значительной степени под влиянием 

общей теории систем, разработанной А. А. Богдановым и 

Л. фон Берталанфи. Т. Парсонса, автора-основателя 

структурно-функциональной школы. Механизмы их 

функционирования и взаимодействия в обществе. М. 

Вебер рассматривал общество как сложную систему, где 
основной системообразующий элемент — социальное 

действие. К. Маркса системообразующим элементом 

являются социальные отношения как выражение 

устойчивых связей, складывающихся между людьми в 

процессе их жизнедеятельности.  

Способы организации элементов в обществе. 

Общество включает в себя как материальные, так и 

духовные компоненты, находящиеся в сложном 

взаимопроникновении и взаимодействии. Существуют как 

естественные, так и теологические интерпретации 

системности и развития общества.  

Функции общества как системы. Подсистемы. 

Типология и характеристики. 

Многозначность и высокая степень абстракции 

понятия общество. 
Понятие общество, по мнению Э. Шилза, применимо к 

любой исторической эпохе и любому объединению людей 

при следующих условиях 

1. Оно не является частью какой-либо более крупной 
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социальной системы. 

2. Объединение существует больше средней 

продолжительности жизни одного человека. 

3. Оно имеет территорию проживания, которую 

считает своей собственной. 

4. У него есть собственное название и своя история. 

5. Браки заключаются преимущественно между 

представителями этого объединения. 

6. Оно пополняется преимущественно за счёт 

естественного прироста͵ ᴛ.ᴇ. рождение детей внутри 

объединения. 

7. Его объединяет общая система ценностей (обычаев, 
традиций, норм, правил, нравов), которую называют 

культурой. 

8. Объединение обладает собственной системой 

управления. 

2. Тема 2. 

Сущность 

политического 

проектирования. 

Проектирование – одна как форма опережающего 

отражения действительности, создание прообраза 

(прототипа) предполагаемого объекта, явления или 

процесса посредством специальных методов. 

Цели политического проектирования. Субъекты 
управления – человек, организация. Формы политического 

проектирования. Проектирование как важный элемент цикла 

управления, обеспечивающий реализацию других его 

функций.  

Политическое проектирование как вид социального 

проекта.  

Парадигмы социального проектирования: 

– объективно-ориентированных подход 

(Ж.Т.Тощенко, Г.А.Антонюк, Н.А.Аитов);  

– проблемно-ориентированных подход (Т.М.Дридзе, 

Э.А.Орлова, О.Е.Трущенко); 

– субъективно-ориентированный (В.А.Луков).  

3. Тема 3. 

О методологии 

политического 

проектирования. 

Методы проектирования политической реальности. 

Научные подходы к типологии методов политического 

проектирования: проекты по совершенствованию 

основных функций социальных субъектов в области 

экономики, политики и культуры, направленные на 

создание условии и совершенствование деятельности в 

этих сферах общественной жизни.  

Достижение социальных результатов и прогнози-

рование социальных последствий в ближайшей или 

отдаленной перспективе.  

Детальный анализ ситуации, скрупулезное рассмо-

трение различных возможных путей развития. 

Проектирование ближайшей перспективы. Проекти-
рование и возможность эксперимента по проверке идей. 

Эксперимент как индикатор возможного использования и 
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эффективности социального проектирования. 

Ограничения, которые препятствуют эффективности 

социального проектирования.  

4. Тема 4. 

Методы и этапы 

политического 

проектирования. 

Четыре измерения политического процесса:  

1) участвующие в нем акторы;  

2) правила и процедуры, согласно которым 

взаимодействуют политические акторы;  
3) ресурсы, доступные политическим акторам;  

4) стратегии, которые используют акторы.  

Научные методы проектирования:  

1) матрицы идей, когда на основе нескольких 

независимых переменных составляются различные 

варианты решений.  

2) вживания в роль.  

3) аналогии.  

4) ассоциации, когда решение социальной проблемы 

в другой сфере общественной жизни подсказывает путь, по  

которому легче прийти к цели.  

5) метод мозгового штурма, когда мобилизуется весь 

имеющийся интеллектуальный потенциал: объявляется 

своеобразный конкурс идей, способных значительно 
продвинуть поиск оптимального решения проблем того 

или иного проекта.  

Анализ общественной потребности, что позволяет 

сформулировать цель. Этапы реализации проекта. 

Заключительная стадии проектирования – принятие 

решения. Решение содержит также возможные варианты, 

сроки, основные этапы и последовательность операций.  

5. Тема 5. 

Виды политического 

проектирования. 

Политическое проектирование новых структур.  

Для большинства новых организация основной 

социальной целью является создание стабильных, 
устойчивых коллективов (объединений, общностей). 

Комплектование и закрепление рабочей силы (персонала), 

создание благоприятных условий труда, повышение 

профессиональной подготовки и т.д. Принцип комплекс-

ности.  

Процесс социальной адаптации. Социальное проек-

тирование новых организаций (производств) непременно 

включает в себя обеспечение условий труда, и в первую 

очередь по таким показателям, как шум, загазованность, 

вибрация, освещенность, температурный режим. Создание 

нормальных условий труда для всех работников требует 

также учета требований технической и производственной 

эстетики.  

6. Тема 6. 

Действенность 

политических 

проектов. 

Степень воздействия политических проектов. 

Основные этапы политической рекламной кампании: 1) 

определение стратегии, целей и задач политической 

кампании; 2) оценка ресурсного обеспечения политической 
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кампании, в том числе, ее рекламного обеспечения; 3) 

подбор и выдвижение кандидатуры; 4) утверждение 

состава штаба и команды поддержки; 5) анализ внешней 

среды и избирательной конъюнктуры; 6) анализ 

внутренней среды и собственных организационных и 

рекламных возможностей; 7) разработка тактики полити-

ческой кампании; 8) формулирование основных направле-

ний кампании и разработка конкретных планов; 9) 

разработка и изготовление атрибутики политической 

рекламной кампании; 10) реализация намеченных планов; 

11) осуществление контроля, диалогового режима с 

населением и реализация гибких обратных связей.  
Основные формы рекламной политической 

кампании: пропаганда; митинги; встречи с избирателями; 

прямая и скрытая реклама в СМИ; наружная реклама, в 

том числе билборды, щиты, плакаты, реклама на 

транспорте, штендеры, растяжки, транспаранты; листовки 

и другие средства рекламы.  

Одним из наиболее важных элементов политической 

рекламной кампании является плакат. Особенно высоки 

требования к тексту политического плаката.  

7. Тема 7. 

Политическая 

программа как 

объект 

программирования. 

Концепция – описание основного смысла 

деятельности. Концепция включает следующее: 

– общие подходы к деятельности; анализ сложив-

шейся ситуации; 

– описание образа желаемой ситуации; 

– формулирование миссии учреждения, основной 

цели деятельности;  

– обозначение основных направлений деятельности;  

– перечисленную и краткую характеристику 

ведущих программ и; проектов деятельности.  

Программа – описание модели будущей 

деятельности по одному или нескольким направлениям, 

рассчитанной на достижение определенных результатов в 

будущем. Программа необходима для получения 

представления о специфике содержания деятельности 
учреждения, об особенностях организационно-управлен-

ческого процесса в учреждении или организации, о 

задачах, средствах и путях их реализации. 

Классификация программ обширна, их различают: 

– по продолжительности (долгосрочные, 

среднесрочные, краткосрочные); 

– по направленности (комплексные, профильные и 

др.);  

– по стратегии (программы развития, деятельности и 

др.) и т.д. • 

Программа включает следующие разделы: 

1. Аналитическая записка. 
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2. Обоснование актуальности. 

3. Концептуальные основы. 

4. Цели и задачи. 

5. Кадровое обеспечение. 

6. Управление. 

7. Содержание деятельности. 

8. Механизм реализации.  

9. Материально-техническое и финансовое обеспе-

чение. 

10. Ожидаемые результаты. 

11. Планы реализации программы. 

12. Список литературы. Программа как база для 
разработки и осуществления тех или иных проектов. 

Проект – описание конкретной ситуации, которая 

может быть улучшена, и конкретных методов и шагов по 

ее реализации. 

Проект – это средство управления деятельностью, 

наиболее приемлемая, конкретная и выполнимая форма 

для учреждения, организации. 

Проект, как правило, включает следующее: 

Введение (анализ, разъяснение актуальности и новизны по 

сравнению с аналогами, указание сферы применения, 

функционального назначения, выявление конкретной 

проблемы). Постановка цели деятельности и конкретных 

задач. Управленческо-кадровый аспект (механизм 

управления, квалификация персонала). Содержание и 
механизм реализации (модули, этапы, формы и методы, 

организационная структура, план конкретных действий). 

Характеристика и способ оценки планируемых 

результатов. Бюджет. Материально-техническое 

обеспечение. 

Основные требования к проекту 

1. Ограниченность (по времени, целям и задачам, 

результатам и т.д.) эта характеристика проекта, позволяю-

щая контролировать ход его реализации по чётко 

определенным этапам на основании результатов каждого 

этапа. Ограниченность проекта означает, что он содержит: 

– этапы и конкретные сроки их реализации; 

– четкие и измеряемые задачи; 

– конкретные и измеряемые результаты; 

– планы и графики выполнения работ; 
– конкретное количество и качество ресурсов, 

необходимых для реализации. 

2. Целостность – общий смысл проекта очевиден и 

ясен, каждая его| часть соответствует общему замыслу и 

предполагаемому результату. 

3. Последовательность и связность – логика 

построения частей, которые соотносятся и обосновывают 
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друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают из 

поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание 

ресурсов и сочетается с планом. 

4. Объективность и обоснованность – доказатель-

ность того, что идея проекта, подход к решению проблемы 

появились не случайным образом, а являются следствием 

работы авторов по осмыслению ситуации и оценки 

возможностей воздействия на неё. 

5. Компетентность авторов и персонала – адекват-

ное выражение осведомленности авторов в проблематике, 

средствах и возможностям решения вопроса. Владение 

персонала технологиями, механизмами, формами и 
методами реализации проекта. 

6. Жизнеспособность – определение перспектив 

развития проекта в дальнейшем, возможности его 

реализации в других условиях, как и чем он может быть 

продолжен. 

Основные разделы текста проекта  

Если проект предоставляется для участия в 

конкурсе, то авторами заполняются строго в соответствии 

с указанными образцами формы заявок и информационных 

карт (паспортов и т.п.), запрашиваемых организаторами 

конкурса, а также сметы финансирования. 

Организаторами различных конкурсов могут быть 

также предъявлены требования к расположению и 

названиям основных разделов, что облегчает 
администрирование конкурсов и оценку, рецензирование 

проектов. 

Наиболее часто используется следующая форма 

структурирования проектов. 

Название проекта – должно быть броским, кратким, 

выражающим основную идею содержания, может быть 

дана расшифровка названия. 

Организация-исполнитель – название, адрес, 

телефон, реквизиты; в этом разделе отдельной строкой 

указывается организация-заявитель (если это не одна и та 

же организация), поддерживающая организация 

(учреждение, которое содействует выполнению проекта 

либо является учредителем исполнителя). 

Руководители проекта – фамилия, имя, отчество, 

должность, место работы, адрес, телефон, звание. 
География – территория, на которой будет 

проходить реализация проекта, координаты участников. 

Сроки выполнения – если проект проходит по 

этапам, указываются сроки выполнения каждого из них. 

Учреждение/организация-исполнитель – 

указывается дополнительная информация, доказывающая 

компетентность исполнителей, род деятельности 
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заявителей, наличие достижений в сфере деятельности по 

проекту, опыт реализации аналогичных проектов и 

программ. 

Сферы применения проекта, его функциональное 

назначение, стратегию как основной способ решения 

проблемы.  

8. Тема 8. 

Сущность и 

специфика 

политического 

программирования. 

Понятие «социальный контроль», манипулирование 
сознанием, настроениями, вкусами масс. Пропаганда, 

реклама, массовая культура как способы политического 

контроля. 

Управление с помощью информации – необходимое 

условие деятельности современного общества. Теория 

«паблик рилейшнз» – Г. Ласуэл, У. Липман и Э. Бернайс.  

У. Липман и механизм управления. Г. Ласуэл и 

«специалисты по разъяснениям», «специалисты по 

выяснению мотивов», т. е. специалисты по связям с 

общественностью. 

Ф. Уэбстер и политическое программирование, 

лоббизм. 

 «Обобщенное корпоративное мировоззрение», 

«политическая мобилизованность бизнеса». 
Ю. Хабермаса об инструментальном знании. 

Инструментальные знания, которые определяют техноло-

гии «паблик рилейшнз» для социального контроля, для 

управления отношениями масс и элиты, доминируют 

прежде всего в политической борьбе. Манипулирование 

сознанием. Манипулирование сознанием посредством 

СМИ 

Информация, содержащаяся в СМИ, может быть 

деструктивной, дестабилизирующей. Влияние такой 

информации на общественное настроение также 

деструктивно. К деструктивным приемам средств массовой 

информации относятся целевая дезинформация, сокрытие 

информации, внедрение в общественное сознание 

идеологических стереотипов и ярлыков, апеллирование к 

эмоциям и инстинктам, рекламная агрессия. Наиболее 
опасными с точки зрения деструктивности являются темы 

преступности, насилия, катастроф, социальных и 

политических конфликтов, темы политических скандалов, 

быстрого обогащения незаконным путем. Эти темы 

популярны у массового читателя и телезрителя. Они 

способствуют росту тиражей прессы, но с другой стороны, 

эта постоянно повторяющаяся тематика вызывает падение 

уровня доверия к СМИ со стороны населения 

9. Тема 9. 

Политические 

технологии. 

Политические технологии 

– это определенный способ достижения общест-
венных целей; 

– сущность такого способа состоит в поопера-



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

ционном осуществлении деятельности; 

– операции разрабатываются предварительно, 

сознательно и планомерно; 

– разработка проводится на основе и с использо-

ванием научных знаний; 

– при разработке операций учитывается специфика 

области, в которой осуществляется деятельность; 

– технологии выступают в двух формах: как проект, 

содержащий процедуры и операции, и как сама 

деятельность, построенная в соответствии с этим 

проектом. 

Технология политическая – это методы решения 
политических проблем, выработки политики, ее 

реализации, осуществления практической политической 

деятельности. Сфера применения технологий лежит, как 

правило, в плоскости практической деятельности 

политических субъектов по осуществлению выработанного 

политического курса и достижению конкретных 

политических целей и задач  

Типы и виды политических технологий.  

Политический консалтинг как современная 

политическая технология.  

Политический маркетинг: предмет и функции.  

Технологии политического лидерства 

– приемы, обеспечивающие направленное изменение 

правил взаимодействия между участниками политического 
процесса, в том числе путем изменения нормативного, 

институционального порядка.  

– приемы, обеспечивающие внесение в массовое 

сознание новых представлений, ценностей, формирование 

новых установок, убеждений.  

– приемы, позволяющие манипулировать 

поведением людей.  

Область применения политических технологий. 

Конвенциональные (легальные) и неконвенциональные 

процессы применения политической власти.  

Функциональные типы политических технологий – 

процедур принятия решений, согласования интересов, 

ведения переговоров, коммуникации с общественностью и 

т.д. Инструментальные разновидности политических 

технологий – победа на выборах, создание благоприятного 
имиджа.  
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальных компетенций: 

 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений УК-2 

Индикаторы достижения  
УК-2.1. Формулирует совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом действующих правовых норм. 
УК-2.2. Оценивает потребность в ресурсах и планирует их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности. 

УК-2.3. Проектирует решение задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения. 

УК-2.4. Оценивает вероятные риски и ограничения в выборе решения 
поставленных задач. 

 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению УК-10 
Индикаторы достижения  

УК-10.1. Имеет представление о действующих правовых нормах, 
регламентирующих борьбу с коррупцией в различных областях 
жизнедеятельности; о способах профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней; 
УК-10.2. Предупреждает коррупционные риски в профессиональной 

деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную 
деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям; 

УК-10.3. Умеет правильно анализировать, толковать и применять нормы 
права в различных сферах социальной деятельности, а также в сфере 

противодействия коррупции 
 

 формирование профессиональных компетенций: 

 Способен применять политологические доктрины и теории для анализа 

политологических проблем и разработки практических рекомендаций ПК-1 

Индикаторы достижения 
ПК-1.1. Применяет ключевые политологические   понятия и категории к 

анализу конкретной социально-политической ситуации. 
ПК-1.2. Выявляет основные допущения и ограничения политологических 

теорий и концепций к конкретной социально- политической ситуации. 
ПК-1.3. Применяет основные положения политологических теорий для 

выработки практических рекомендаций. 

 Способен работать в рамках политологического (политического) 

проекта в качестве исполнителя и руководителя нижнего звена ПК-3 
Индикаторы достижения 

ПК-3.1. Выполняет организационно-технические функции и вспомога-
тельные задачи (сбор и систематизация необходимой информации, анализ 

исходных данных, оформление предварительной заявки, включая технические 
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задания для исполнителей) в ходе реализации политологического 
(политического) проекта под руководством опытного специалиста. 

ПК-3.2. Принимает участие в разработке плана реализации полито-
логического (политического) проекта, с последующей оценкой ожидаемого 
результата проекта и затрачиваемых ресурсов. 

ПК-3.3. Готовит пояснительные записки в процессе реализации 
политологического (политического) проекта. 

ПК-3.4. Готовит отчетную документацию по итогам реализации проекта, 
участвует в защите политологического (политического) проекта. 

 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 организацию избирательной кампании;  

 содержание основных правовых актов, регулирующих избирательный 
процесс в Российской Федерации (международных правовых актов, 
Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства 
Российской Федерации, правовых актов субъектов Федерации по вопросам 
избирательного права;  

 нормативно-правовые акты местного самоуправления по организации и 
проведению муниципальных (местных) выборов, монографическую литературу, 
а также статьи в юридической, периодической печати об особенностях 
проведения выборов в Российской Федерации и ее субъектах в данный период;  

 избирательные права и их гарантии, особенности реализации 
избирательных прав в Российской Федерации; понятие и основные элементы  
избирательной системы; понятие референдума, можаритарной, 
пропорциональной и иных видов избирательных систем;  

 порядок выборов Президента РФ, выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания, депутатов законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов в 
органы местного самоуправления в Российской Федерации;  

 порядок рассмотрения споров, возникающих при реализации 
избирательных прав, о видах и формах юридической ответственности за 
нарушение избирательного законодательства. 

Уметь: 
 давать квалифицированные заключения и консультации по вопросам 

организации выборов в органы государственной власти на федеральном уровне и 
на уровне субъектов Российской Федерации, на уровне муниципальных выборов 
по вопросам о порядке формирования органов публичной власти; по вопросам 
реализации, судебной защиты избирательных прав, свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации; организации и проведения референдумов.  

Владеть: 
 основными категориями, понятиями и терминами, применяемыми в 

избирательном праве;  
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 навыками практического решения конкретных задач по проблемам 
применения избирательного законодательства;  

 навыками анализа различных конституционно-правовых явлений в 

сфере избирательного права, юридических фактов, конституционно-правовых 
норм и правовых отношений в сфере реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся объектами профессиональной деятельности 
юриста. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Организация избирательной компании» относится к 
вариативной части учебного плана.  

 
4. Содержание дисциплины  

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. Объект и 

предмет 

дисциплины 

«Избирательные 

технологии». 

Понятие избирательных технологий. Объект избиратель-

ных технологий. Предмет избирательных технологий. 

Правовые основы реализации избирательных технологий. 

Стадии избирательных технологий. Становление 

избирательных технологий в России. Роль гражданского 

общества в развитии избирательных технологий в России. 

2. Тема 2.  

Ресурсы 

избирательных 

кампаний. 

Основные ресурсы избирательной кампании. Дополнитель-
ные ресурсы избирательной кампании. Источники 

ресурсов избирательных компаний. 

3. Тема 3.  

Стратегия 

избирательных 

кампаний. 

Формирование стратегии избирательной кампании. Моде-

ли электората. Комплексный подход, Рекламный подход. 

Стратегии избирательных кампаний. Роль избирательных 

технологий в проведении избирательной кампании. 

4. Тема 4.  

Тактика 

избирательных 

кампаний 

Понятие тактики в избирательной кампании. Основные 

мероприятия избирательной кампании. Реклама в избира-

тельной кампании. Организационно-массовое направление 

в избирательных кампаниях. Агитация в избирательной 

кампании. Встречи кандидата с избирателями. Юриди-

ческое обеспечение. Финансовое обеспечение кампании. 

5. Тема 5.  

Управление 

избирательными 

кампаниями. 

Структура управления избирательной кампанией. 
Структура избирательного штаба. Разработка стратегии 

кампании. Разработка тактики кампании. План-график 

избирательной кампании 

6. Тема 6.  

Имиджевые 

стратегии в 

избирательных 

кампаниях. 

Понятие имиджа. Функции имиджа в избирательной 

кампании. Типология имиджей. Технологии формирования 

имиджа политических субъектов. Стратегии имиджа 

направленные на конкурентов. Стратегии имиджа 

направленные на восстановление имиджа. 
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7. Тема 7. 

Политические 

проекты и их роль в 

избирательной 

кампании. 

Понятие политического проекта. Типовые политические 

проекты. Гражданские кампании. Референдумы и опросы. 

Кампании протеста. Локальные политические проекты. 

Ресурсы для политических проектов. 

8. Тема 8.  

Виды 

избирательных 

технологий. 

Роль избирательных технологий в политическом процессе. 

«Белые» избирательные технологии, «Черные» избира-
тельные технологии. Электоральные избирательные 

технологии. Выборные избирательные технологии.  
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения  
УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 
соблюдает нормы здорового образа жизни. 

УК-7.2. Использует основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровье-сберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий 
реализации конкретной профессиональной деятельности. 

УК-7.3. Определяет личный уровень сформированности показателей 
физического развития и физической подготовленности 

 
2. Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 значение физической культуры в формировании общей культуры 
личности приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу 

жизни, укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, 
ведении здорового образа жизни средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий; 

 научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и 

практики физической культуры и здорового образа жизни;  

 содержание и направленность различных систем физических 
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.  

Уметь: 

 учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного 

возрастного и психического развития занимающихся и применять их во время 

регулярных занятий физическими упражнениями; 

 проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с 

общей развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленностью;  

 составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

различной направленностью.  
Владеть: 

 комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, 
обучение двигательным действиям и развитие физических качеств; 

 способами определения дозировки физической нагрузки и 

направленности физических упражнений;  

 приемами страховки и способами оказания первой помощи во время 

занятий физическими упражнениями.    
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к 
вариативной части учебного плана.  

 

4. Содержание дисциплины  
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Физическая 

культура в вузе 

(вводная лекция). 

Содержание: Физическая культура как учебная дисциплина 

высшего профессионального образования и целостного 

развития личности. Основные положения организации 

физического воспитания в высшем учебном заведении. 

Критерии проверки и оценки физической подготов-

ленности студентов. История физической культуры в 

университете. Спортивные секции. Сборные команды 

университета. Участие университета в спортивных 

соревнованиях. Основные понятия: учебная программа, 

нормативы по физической культуре. 

2. Тема 2. 

Физическая 

культура в 

общекультурной  

и профессиональной 

подготовке 

студентов. 

Содержание: Физическая культура и спорт как социальные 

феномены общества. Современное состояние физической 

культуры и спорта. Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая 

культура личности, деятельностная сущность физической 

культуры в различных сферах жизни. Ценности 

физической культуры. Функции физической культуры. 

Средства физической культуры. Основные понятия: 

физическая культура, спорт, ценности физической 

культуры, физическое совершенство, физическое воспи-

тание, физическое развитие, психофизическая подготовка, 

физическая и функциональная подготовленность, 
двигательная активность, жизненно необходимые умения и 

навыки, профессиональная направленность физического 

воспитания. 

3. Тема 3. 

Социально-

биологические 

основы физической 

культуры. 

Содержание: Организм человека как единая 

саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 

система. Воздействие природных и социально-

экологических факторов на организм и жизнедеятельность 

человека. Средства физической культуры и спорта в 

управлении совершенствованием функциональных 

возможностей организма в целях обеспечения умственной 
и физической деятельности. Физиологические механизмы 

и закономерности совершенствования отдельных систем 

организма под воздействием направленной физической 

тренировки. Двигательная функция и повышение 

устойчивости организма человека к различным условиям 

внешней среды. Основные понятия: организм человека, 
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функциональная система организма, саморегуляция и 

самосовершенствование организма, резистентность, 

рефлекс, адаптация, социально-биологические основы 

физической культуры, экологические факторы, 

гиподинамия, гипокинезия, гипоксия, максимальное 

потребление кислорода, двигательные умения и навыки. 

4. Тема 4. 

Основы здорового 

образа жизни 

студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 
Содержание: Здоровье человека как ценность. Факторы, 

его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента 

и его образа жизни. Структура жизнедеятельности 

студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью 

как условие формирования здорового образа жизни. 

Основные требования к организации здорового образа 

жизни. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. 

Основные понятия: здоровье, здоровье физическое и 

психическое, здоровый образ жизни; здоровый стиль 

жизни; дееспособность; трудоспособность; саморегуляция; 

самооценка. 

5. Тема 5. 

Спорт. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Содержание: Массовый спорт и 

спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 

классификация. Студенческий спорт. Особенности 

организации и планирования спортивной подготовки в 

вузе. Спортивные соревнования как средство и метод 

общей физической, профессионально-прикладной 

спортивной подготовки студентов. Система студенческих 

спортивных соревнований. Общественные студенческие 

спортивные организации. Олимпийские игры и 
Универсиады. Современные популярные системы 

физических упражнений. Мотивация и обоснование 

индивидуального выбора студентом вида спорта или 

системы физических упражнений для регулярных занятий. 

Краткая психофизиологическая характеристика основных 

групп видов спорта и систем физических упражнений. 

Основные понятия: массовый спорт, спорт высших 

достижений, студенческий спорт, Олимпийские игры, 

Универсиада. 

6. Тема 6. 

Общая физическая и 

спортивная 

подготовка 

студентов  

в образовательном 

процессе. 

Содержание: Общая физическая подготовка (ОФП), ее 
цели и задачи. Специальная физическая подготовка. 

Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура 

подготовленности спортсмен. Зоны и интенсивность 

физических нагрузок. Значения мышечной релаксации. 

Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и 
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спорта в студенческом возрасте. Формы занятий 

физическими упражнениями. Учебно-тренировочное 

занятие как основная форма обучения физическим 

упражнениям. Структура и направленность учебно-

тренировочного занятия. Основные понятия: общая 

физическая подготовка (ОФП), специальная физическая 

подготовка, физическая нагрузка, физические упражнения, 

учебное занятие. 

7. Тема 7. 

Методические 

основы 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями и 

самоконтроль в 

процессе занятий. 

Содержание: Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. Организация самостоятельных 

занятий физическими упражнениями различной 

направленности. Характер содержания занятий в 

зависимости от возраста. Особенности самостоятельных 

занятий для женщин. Планирование и управление 

самостоятельными занятиями. Границы интенсивности 

нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью 

нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за 

эффективностью самостоятельных занятий. Участие в 
спортивных соревнованиях. Основные понятия: мотивация 

самостоятельных занятий, формы самостоятельных 

занятий, содержание, гигиена, самоконтроль. 

8. Тема 8. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка  

будущих 

специалистов. 

Содержание: Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП). Личная и социально-экономическая 

необходимость специальной психофизической подготовки 

человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, 

задачи, средства. Место ППФП в системе физического 

воспитания студентов. Факторы, определяющие конкрет-

ное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. 
Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе. 

Контроль за эффективностью профессионально-

прикладной физической подготовленности студентов. 

Основные понятия: профессионально-прикладная физи-

ческая подготовка (ППФП), место ППФП, организация, 

формы и средства ППФП. 

9. Тема 9. 

Комплекс ГТО как 

основа подготовки  

всестороннего 

развития человека. 

Содержание: Комплекс ГТО – основа всесторонне-

развитого человека. Место ГТО в системе физического 

воспитания студентов. Организация, формы и средства 

занятий ГТО студентами. Основные понятия: упражнения, 
нормативы, возрастные группы. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальных компетенций: 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 
Индикаторы достижения  

УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных 
различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и 

культурным традициям.  
УК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 
УК-5.3. Проявляет в своём поведении уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных 
групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных традиций мира. 
 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-10); 
Индикаторы достижения  

УК-10.1. Имеет представление о действующих правовых нормах, 
регламентирующих борьбу с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; о способах профилактики коррупции и формирования 
нетерпимого отношения к ней; 

УК-10.2. Предупреждает коррупционные риски в профессиональной 
деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную 
деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям; 

УК-10.3. Умеет правильно анализировать, толковать и применять нормы 
права в различных сферах социальной деятельности, а также в сфере 

противодействия коррупции 
 

 формирование профессиональной компетенции: 

 Способен применять политологические доктрины и теории для анализа 
политологических проблем и разработки практических рекомендаций (ПК-1). 

Индикаторы достижения 
ПК-1.1. Применяет ключевые политологические   понятия и категории к 

анализу конкретной социально-политической ситуации. 
ПК-1.2. Выявляет основные допущения и ограничения политологических 

теорий и концепций к конкретной социально- политической ситуации. 
ПК-1.3. Применяет основные положения политологических теорий для 

выработки практических рекомендаций. 
 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 предмет и объект политической философии; 
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 основные этапы в развитии политико-философской мысли; 

 категории политической философии: «политическое бытие», «человек 

политический», «политическое действие» и другие; 

 основные разделы политической философии и ее методологические 
основания; 

 социально и личностно значимые политико-философские проблемы; 

Уметь: 

 анализировать тексты классиков политической философии; 

 использовать категории политической философии в анализе 

политического процесса; 

 сопоставлять движущие силы и закономерности исторических 

процессов с точки зрения философских учений прошлого и настоящего; 

 оценивать место человека в историческом процессе и политической 
организации общества; 

Владеть: 

 навыками политико-психологического анализа, прогнозирования 

политических процессов; 

 навыками ведения научных дискуссий на политико-психологические 
темы; 

 навыками применения политико-психологического знания в своей 

профессиональной и общественной деятельности в соответствии с нормами 
права и морали; 

 навыками научных исследований политических процессов и 
отношений, методами анализа и интерпретации представлений о политике, 

государстве и власти. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Философия политики» относится к вариативной части 
учебного плана.  

 
4. Содержание дисциплины  

 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

 
Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Предмет философии 

политики. 

Философия и политика. Философский подход к 

пониманию политической жизни общества. Философия как 

комплексный интегральный вид знания. Философия 

политики и политическая философия. Политическая 

философия и политология. Предмет философии политики. 

Понятие Политического. Понятия «политика», 

«Политическое», «политическая жизнь», «политическая 

сфера общественной жизни». Сущность и явление в 
политической жизни. Политическое как целое и основные 
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формы проявления Политического. Участие в полити-

ческой жизни и причастность Политическому. философии 

политики.как интеллектуальное усилие, как способ 

практически-Духовного и духовно-Практического 

освоения мира Политического. 

2. Тема 2. 

Политическое 

бытие: пространство 

и время. 

Онтология Политического и политическая онтология. 

Политическая онтология как учение о политическом 
бытии. Понятия «бытие», «политическое бытие», «поли-

тическая реальность», «политическое существование». 

Формы, уровни, способы существования и политического 

бытия. Пространство и время как формы и атрибуты 

политического бытия. Философское понятие пространства 

и пространственная парадигма в политической философии. 

Понятие политического пространства. Концепции и 

модели политического пространства. Философское 

понятие времени. Понятие политического времени. Время, 

события и история. Модели понимания истории и 

интерпретации Политического. Политическое простран-

ство и время в современном мире.  

3. Тема 3. 

Движение как 

атрибут 

политического 

бытия. Специфика 

закономерностей 

развития 

политической сферы 

общества. 

Философское понятие движения. Движение как форма и 

атрибут политического бытия. Движение и развитие. 

Диалектика как учение о развитии. Единство 

противоположностей как источник развития. Политическое 

бытие как единство противоположностей. Движение в 

политической сфере общественной жизни. Политические 

изменения и процессы. Специфика общественно-

политических процессов: диалектика субъективного и 

объективного, сознательного и стихийного. Социальный и 

политический детерминизм. Формы и уровни детерми-

нации в общественно-политической жизни. Специфика 

закономерностей общественно-политического развития. 
Объективные и субъективные факторы действия 

закономерностей общественно-политического развития. 

Политическое развитие и самоорганизация.  

4. Тема 4. 

Системность 

политического 

бытия. Понятие 

политической 

системы. 

Философские понятия «целое» и «часть». Диалектический 

принцип целостности. Философский принцип системности 

и системный подход. Понятия «система», «элемент», 

«структура». Уровни структурной организации. Типы 

систем. Политическое бытие как целое. Общество в целом 

и составляющие его сферы общественной жизни. 

Системный подход к анализу политической сферы 
общественной жизни. Понятие политической системы. 

Системообразующее отношение политической системы. 

Системное качество. Элементы политической системы. 

Понятие подсистемы. Структура политической системы. 

Функции политической системы. Понятие «политическая 

система» и реальные политические системы. Многообразие 

политических систем как форм реализации Политического.  
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5. Тема 5. 

Политическая 

власть и государство 

как формы 

проявления 

Политического. 

Онтология власти в политической философии. Сакра-

лизация Политического и сакральность власти. Власть как 

основной элемент сакрального общества. «Кратоло-

гический максимализм» и «кратологический минимализм» 

в политической философии. Релятивизация власти. 

Современные концепции власти. Власть как отношение. 

Субъект и объект власти. Власть как политический 

институт. Системный подход к анализу власти. Власть как 

атрибут целостной системы. Власть как момент 

асимметрии социальных взаимодействий. Власть как 

системообразующее отношение политической системы и 

форма проявления Политического. Понятие государства в 
политической философии. Коллективная идентификация. 

Идея государства и ее воплощение в действительность. Два 

подхода к пониманию государства: государство как 

политическая общность и как совокупность институтов 

пубдичной власти. Государство как центральный институт 

политической системы. Государство как политическая 

организация общества и форма проявления Политического. 

Аксиомы государственной власти.  

6. Тема 6. 

Человек и мир 

Политического. 

Философская антропология. Природа и родовая сущность 
Человека. Характеристики Человека. Человек как 

универсальное существо и «частичный» человек. Понятие 

политической антропологии. Политическая антропология, 

политическая философия, политология – о человеке. 

Природа человека и мир Политического: «недочеловек», 

«промежуточный» человек, «сверхчеловек». Человек в 

мире Политического и «политический» человек. Роль 

человека в мире Политического. «Максимальный» и 

«минимальный» гуманизм. Минимальный гуманизм и 

онтология Политического. Причастность Политическому 

как человеческое задание. Человек как субъект 

политического творчества.  

7. Тема 7. 

Человек в 

организации 

политической сферы 

общества. 

Общество и человек. Человек, индивидуальность, лич-

ность. Общественное и индивидуальное в человеке. 

Человеческая деятельность, взаимодействия между 

людьми и социальные связи. Человеческие потребности и 

интересы в организации общественной жизни. Социальная 

(общественная) организация и политическая организация 

общества. Потребности, интересы, цели в политической 

сфере общественной жизни. Политико-правовые нормы и 

институты в организации политической сферы общества. 

Человек как член общества, первоэлемент политической 

системы, участник политической жизни. Политические 

роли. Человек как субъект и объект политической деятель-

ности. Развитие человека и совершенствование полити-
ческой организации общества. Многообразие форм 

политической организации как способов реализации 
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Политического.  

8. Тема 8. 

Политическое 

сознание. 

Сознание как атрибут и родовой признак человека. 

Характеристики и свойства сознания. Структура сознания. 

Самосознание. Сознательное, бессознательное, сверхсоз-

нательное. Сознание и действительность: направленность, 

предметность, содержательность, идеальность, интерсубъ-

ективность сознания. Политическое сознание как 
отражение и как созидание политической реальности. 

Индивидуальное и общественное сознание. Сознание, 

целеполагание и политическая деятельность. Проблема 

идеального. Сознание и воля. Манипуляция сознанием. 

Массовое политическое сознание. Политическое созна-

тельное, бессознательное, сверхсознательное. Полити-

ческое сознание как атрибут политического бытия и форма 

проявления Политического.  

9. Тема 9. 

Культура и мир 

Политического. 

Философское понятие культуры: развитие понятия и 

многообразие подходов. Культура и общество. Развитие 
общества и культуры. Культура и творчество. Культура и 

развитие человека. Культура и политическая жизнь 

общества. Культура и политическая культура. Концепции 

политической культуры. Понятие политической культуры. 

Структура политической культуры. Политический опыт и 

традиции. Сознание как элемент политической культуры. 

Культура политического поведения. Культурный человек и 

политическая культура гражданина. Политическая 

культура общества как способ реализации Политического.  

10. Тема 10. 

Идейно-ценностные 

системы в 

политической жизни 

общества. 

Ценность: понятие и подходы к определению. Формиро-

вание ценностного мира. Ценностное отношение: на 

индивидуальном уровне и уровне массового сознания. 

Предметные и субъектные ценности. Ценность и истина. 

Идея как форма отражения действительности. Идея и 

идеал. Идейно-ценностная система. Политические 

ценности. Основные формы идейно-ценностных систем в 

политической жизни. Политическая идеология. Полити-

ческая утопия. Общественно-политические идеалы. 

Политические мифы. Роль идейно-ценностных систем в 

развитии политической сферы общества. Многообразие 

идейно-ценностных систем как следствие творческой 

природы человека и как способ воплощения Полити-

ческого в изменяющемся, сложноорганизованном 

обществе.  

11. Тема 11. 

Идейно-ценностные 

основы 

политических 

идеологий. 

Понятия «идея», «теория», «концепция», их соотношение и 

взаимосвязь. Политические идеи, концепции, устойчивые 

концептуальные связи. Политическая идеология: логико-

понятийные и ценностно-смысловые составляющие. Идея 

как исходный принцип и основа системы понятий теории. 

Теория и концепция. Понятие концепта и изменения в его 

понимании. Концепт и понятие. Концепт и концепция. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

Модель «сущностно конкурирующих концепций». 

Политические идеологии как устойчивые типы концеп-

туальных связей. Основные политические идеологии 

современности: либерализм, консерватизм, социал-

демократическая идеология. Концепция свободы в 

основных политических идеологиях. Созидательная и 

разрушительная роль политических идеологий. Прорыв к 

Политическому и разрыв с ним в процессе создания 

политических идеологий и реализации политических идей 

и принципов.  

12. Тема 12. 

Мораль и мир 

Политического. 

Понятие морали. Мораль как выражение сферы высших 

ценностей и долженствований. Всеобщность морали. 

Мораль как система абсолютных и универсальных 

ценностей и норм и как сфера свободного индивиду-

ального самополагания личности. Мораль как свойство 

индивида и социально организующая сила. «Золотое 

правило» нравственности. Мораль и общество. Мораль как 

ценностная основа человеческого существования. Мораль 

и мир Политического. Этика убеждения и этика 

ответственности. Моральная оценка политической деятель-

ности и политической организации общества. «Политика» 
и «мораль»: концепции взаимосвязи. Политическая этика и 

политическая философия. Моральное возвышение лично-

сти как условие развития политической сферы.  

13. Тема 13. 

Насилие и 

ненасилие в 

политической жизни 

общества. 

Насилие и мораль. Насилие: понятие и подходы к 

пониманию. Насилие и принуждение. Насилие и власть. 

Насилие и конфликт. Моральное противостояние. 

Проблема нравственной оправданности насилия. Насилие в 

общественно-политической жизни. Формы ограничения 

насилия в историческом процессе. Насилие и государство. 

Ненасилие как безусловное требование морали. Концепции 
ненасилия. Принципы ненасильственного поведения. 

Ненасилие как сила: система ненасильственных средств 

борьбы и овладения силой. Политическая сила ненасилия. 

Роль ненасильственных методов в политической жизни. 

Проблема оптимального соотношение насилия и ненасилия 

в общественно-политической жизни. Проблема постна-

сильственного мира и реализация Политического в 

общественно-историческом процессе.  

14. Тема 14. 

Политика как 

целенаправленная 

организованная 

деятельность. 

Политика как целенаправленная деятельность. 

Праксеология как учение об эффективной организации 
деятельности. Понятие деятельности. Деятельность как 

субстанция общественной жизни. Деятельность и 

человеческие действия. Эффективная деятельность. 

Организационная деятельность как важнейший тип 

деятельности и механизм обеспечения совместной 

деятельности людей. Политическая праксеология: понятие, 

основные проблемы и задачи. Политика как 
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организационная деятельность, ее субъекты, объекты, цели 

и средства их достижения. Политические действия. 

Двойственный характер человеческих действий в политике 

и эффективная организация политики как деятельности. 

Взаимодействие гражданского общества и государства как 

механизм организации эффективной политики в 

современном обществе. Общечеловеческая солидарность и 

культура согласия как важнейшие средства политической 

деятельности и формы воплощения Политического.  

15. Тема 15. 

Философские 

основания познания 

мира 

Политического. 

Философский подход к познанию. Философская теория 

познания. Гносеология и эпистемология. Онтологизм, 

скептицизм, критицизм как основные направления и 

установки эпистемологии. Понятие истины. Критерии 

научности истины. Понятие метода. Методы научного 

познания. Методологическая роль философии. Философ-

ская, общенаучная, специально-научная методология в 

познании мира политического. Научное знание, природа 14 

и специфика социально-гуманитарного знания. Познание 

Политического и политическая эпистемология. Научные 

теории в познании общественно-политических явлений и 

процессов. Методологическая роль и функции поли-
тической философии. 
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1. Целью дисциплины является:  

 формирование профессиональной компетенции: 

 Способен работать в рамках политологического (политического) проекта 

в качестве исполнителя и руководителя нижнего звена (ПК-3). 
Индикаторы достижения 

ПК-3.1. Выполняет организационно-технические функции и вспомога-
тельные задачи (сбор и систематизация необходимой информации, анализ 

исходных данных, оформление предварительной заявки, включая технические 
задания для исполнителей) в ходе реализации политологического 
(политического) проекта под руководством опытного специалиста. 

ПК-3.2. Принимает участие в разработке плана реализации 
политологического (политического) проекта, с последующей оценкой 

ожидаемого результата проекта и затрачиваемых ресурсов. 
ПК-3.3. Готовит пояснительные записки в процессе реализации 

политологического (политического) проекта. 
ПК-3.4. Готовит отчетную документацию по итогам реализации проекта, 

участвует в защите политологического (политического) проекта. 
 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории; 

 основные нормативные правовые документы; 

Уметь: 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 
процессы и явления, происходящие в обществе; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

Владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства.  
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Правовые основы социального страхования» относится к 
вариативной части учебного плана.  
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4. Содержание дисциплины  
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Понятие 

социального 

страхования и его 

виды, цели, задачи и 

функции. 

Правовая наука о круге общественных отношений, 
охватываемых понятием «социальное страхование», и его 

отличие от иных форм страхования. История развития 

социального страхования.  

Виды социального страхования, их различия и 

взаимосвязи. Цели и задачи социального страхования. 

Принципы социального страхования и их классификация. 

Функции социального страхования и их содержание.  

Состояние негосударственного социального страхования в 

России. 

2. Тема 2. 

Обязательное 

социальное 

страхование как 

основной вид 

социального 

страхования и его 

система. 

Социальное страхование как особый способ организации 
(организационно-правовая форма) социального обеспе-

чения.  

Сущность социальных рисков в обязательном социальном 

страховании и их классификация. Социальные страховые 

случаи как трансформация социальных рисков в обязатель-

ном социальном страховании. 

Принципы обязательного социального страхования.  

Участники обязательного социального страхования.  

Виды материального обеспечения граждан, предоставляе-

мых в рамках обязательного социального страхования.  

Обязательное социальное страхование как система 

(системное образование). 

3. Тема 3. 

Правовые, 

финансовые и 

организационные 

основы 

обязательного 

социального 

страхования. 

Правовая основа обязательного социального страхования: 

понятие и характеристика правовых источников.  

Нормативные правовые акты как главные юридические 

источники регулирования отношений по обязательному 

социальному страхованию. Договорный характер 

отдельных видов отношений по обязательному 

социальному страхованию.  

Финансовая основа обязательного социального 

страхования: общее понятие и содержание. Основные 

источники финансирования обязательного социального 

страхования. Страховые платежи как основной 

финансовый источник обязательного социального страхо-
вания. Бюджетные ассигнования как дополнительный 

финансовый источник обязательного социального 

страхования.  

Организационная основа обязательного социального 

страхования: общее понятие и его организационно-

управленческая структура. Социальные внебюджетные 

фонды как основные органы обязательного социального 

страхования.   
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4. Тема 4. 

Обязательное 

социальное 

страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности 

и в связи с 

материнством. 

Система обязательного социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Круг лиц, подлежащих обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. 

Виды материального обеспечения граждан (обязательного 

социально-страхового обеспечения) по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством, и их целевое 

предназначение 

Основания обязательного социально-страхового обеспе-

чения граждан, условия его предоставления. Порядок 
установления временной нетрудоспособностью 

Размеры и порядок определения сумм обязательного 

социально-страхового обеспечения граждан. 

5. Тема 5. 

Обязательное 

пенсионное 

страхование. 

Система обязательного пенсионного страхования.  

Круг лиц, подлежащих обязательному пенсионному 

страхованию, и добровольное вступление в отношения по 

обязательному пенсионному страхованию.  

Индивидуальный (персонифицированный) учет в сфере 

обязательного пенсионного страхования: цели и его 
значение для пенсионных прав граждан.  

Виды обязательного социально-страхового обеспечения 

граждан, осуществляемого в рамках обязательного 

пенсионного страхования и их целевое назначение.  

Основания и условия его предоставления обязательного 

социально-страхового обеспечения граждан обязательному 

пенсионному страхованию.   

Размеры и порядок определения сумм обязательного 

социально-страхового обеспечения граждан. 

6. Тема 6. 

Обязательное 

медицинское 

страхование. 

Обязательное медицинское страхование как страховая 
форма защиты охране здоровья населения.  

Субъекты правоотношений по обязательному медицин-

скому страхованию.  

Права граждан в системе обязательного медицинского 

страхования.   

Базовая программа обязательного медицинского страхо-

вания граждан Российской Федерации. 

Страховой медицинский полис: порядок обращения за ним 

и выдачи гражданам, его значение. 

7. Тема 7. 

Обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

Особенности обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний как системы страхования.  

Круг лиц, подлежащих обязательному социальному 

страхованию на производстве и профессиональных 

заболеваний.  

Порядок учета и расследования несчастных случаев; 

документальное оформление несчастных случаев на 
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производстве.  

Виды обязательного социально-страхового обеспечения, 

предоставляемые гражданам в связи с несчастным случаем 

на производстве и профессиональным заболеванием. 

Проведение мероприятий по предупреждению и 

сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников. Установление 

скидок и надбавок страхователям. 

8. Тема 8. 

Негосударственное 

социальное 

страхование. 

Понятие негосударственного социального страхования и 

его общая характеристика. 

Виды негосударственного социального страхования в 

России.  

Общее понятие правовой, финансовой и организационной 

основы негосударственного социального страхования. 

Характеристика участников негосударственного социаль-

ного страхования. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
УК-1 

Индикаторы достижения  
УК-1.1. Находит и критически оценивает информацию, необходимую для 

решения задачи. 
УК-1.2. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.3. Предлагает различные варианты решения задачи, оценивая их 
последствия. 

УК-1.4. Формулирует собственную гражданскую и мировоззренческую 
позицию с опорой на системный анализ философских взглядов и исторических 

закономерностей, процессов, явлений и событий. 
 

 формирование профессиональной компетенции: 

 Способен применять политологические доктрины и теории для анализа 
политологических проблем и разработки практических рекомендаций ПК-1 

Индикаторы достижения 
ПК-1.1. Применяет ключевые политологические   понятия и категории к 

анализу конкретной социально-политической ситуации. 
ПК-1.2. Выявляет основные допущения и ограничения политологических 

теорий и концепций к конкретной социально- политической ситуации. 
ПК-1.3. Применяет основные положения политологических теорий для 

выработки практических рекомендаций. 
 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей, математической и социально -
экономической статистики; 

 основные математические модели принятия решений. 
Уметь: 

 решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные 

Владеть: 

 математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач; 

 программным обеспечением для работы деловой информацией и 

основами Интернет-технологий 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Статистика» относится к вариативной части учебного плана.  
 
4. Содержание дисциплины  

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Раздел 1.  

Основы теории 

статистики. 

Тема 1.1 Предмет, метод и задачи статистики 

Предмет статистической науки. Место статистики в 

системе общественных наук и ее взаимосвязь с другими 

науками. 

Метод статистики. Закон больших чисел и его роль в 

изучении статистических закономерностей. 
Разделы статистики. Теория статистики, ее предмет и 

содержание. Связь теории статистики с социально-

экономической статистикой и отраслевыми статистиками. 

Основные категории и понятия статистики: статистическая 

совокупность, единица совокупности, признак, вариация, 

статистический показатель, система показателей. 

Современная организация и задачи статистики в России. 

Задачи перехода на международную практику статистики.  

2. Раздел 2.  

Этапы 

статистического 

исследования. 

Тема 2.1 Статистическое наблюдение 

Понятие о статистическом наблюдении, его содержание и 

задачи. Основные этапы статистического исследования. 

Статистическое наблюдение – первый этап 

статистического исследования. Организационные формы и 

виды статистического наблюдения. Объект и единица 

наблюдения. 

Организационные вопросы статистического наблюдения. 

План статистического наблюдения и его составные части. 

Обеспечение точности статистического наблюдения. 

Ошибки наблюдения. 

Проблемы организации статистического наблюдения в 

современных условиях.  

 

Тема 2.2. Сводка и группировка статистических дан-

ных. Ряды распределения. Статистические таблицы. 

Сводка – второй этап статистического исследования. 

Понятие, основное содержание сводки и ее задачи. Этапы 

сводки. Использование результатов сводки для решения 

аналитических задач. 

Понятие группировки. Задачи группировок и их роль в 

анализе социально-экономических явлений и процессов. 

Виды группировок: типологические, структурные, 

аналитические. Группировочные признаки и их выбор. 

Определение числа групп и величины интервала. 
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Группировки простые и комбинированные. Вторичная 

группировка.  

Классификация как разновидность группировок в 

статистике. Многомерные группировки. 

Статистическая таблица и ее элементы. Принципы 

построения и виды статистических таблиц.  

Ряды распределения, их виды. Основные характеристики 

рядов распределения. Понятие о закономерностях 

распределения. Плотность распределения. 

Применение графического метода в статистике. Виды 

графиков, их основные элементы и способы построения. 

Современные технологии графического изображения. 

3. Раздел 3. 

Характеристики 

статистических 

рядов 

распределения. 

Тема 3.1. Абсолютные и относительные величины 

Значение абсолютных и относительных величин для 

статистического анализа данных. 

Абсолютные величины как исходная форма 

статистических показателей. Виды абсолютных величин и 

способы их получения. Методы преобразования 

абсолютных величин из частных в сводные и наоборот. 

Моментные и интервальные показатели. 

Относительные величины и область их применения. Виды, 
способы их расчета и формы выражения. Взаимосвязь 

относительных величин. 

 

Тема 3.2. Средние величины в статистике  

Средняя величина, ее сущность и условия применения. 

Взаимосвязь метода средних и группировок. 

Виды средних и способы их вычисления. Выбор формы 

средней. Выбор веса средней. Средняя из абсолютных и 

относительных величин. 

Средняя арифметическая (простая и взвешенная). Свойства 

средней арифметической. 

Средняя гармоническая (простая и взвешенная). Средняя 

хронологическая. Другие виды средних. Правило 

мажорантности средних величин.  

Структурные средние: мода, медиана, квартили, децили. 
Их смысл, назначение и способы расчета. 

Использование средних статистических показателей в 

экономических исследованиях. 

 

Тема 3.3. Показатели вариации 

Понятие вариации. Задачи статистического изучения 

вариации. 

Абсолютные показатели вариации: размах вариации, 

среднее линейное отклонение, среднее квадратическое 

отклонение. Математические свойства дисперсии. Расчет 

дисперсии на основе ее математических свойств. 

Относительные показатели вариации: коэффициент 
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вариации, коэффициент осцилляции, линейный 

коэффициент вариации и их практическое применение. 

Виды дисперсий: общая, внутригрупповая, межгрупповая. 

Правило сложения дисперсий. Коэффициент 

детерминации. Эмпирическое корреляционное отношение. 

Вариация качественных признаков. Дисперсия 

альтернативного признака. 

Использование показателей вариации в статистическом 

анализе.  

Основные типы кривых распределения. Оценка асиммет-

рии и эксцесса рядов распределения. 

4. Раздел 4. 

Выборочный метод 

в статистике. 

Тема 4.1. Выборочное наблюдение 

Понятие о выборочном наблюдении. Необходимость 

применения выборочного наблюдения. Основные 

проблемы теории выборки.  

Генеральная и выборочная совокупность и их обобщающие 

характеристики. 

Средняя и предельная ошибки выборочного наблюдения 

для показателей средней и доли. 

Повторный и бесповторный отбор. 

Виды выборки: собственно-случайная, механическая, 
серийная, типическая, многоступенчатая. 

Определение вероятности допустимой ошибки выборки. 

Определение необходимой численности выборки. 

Способы распространения данных выборочного наблю-

дения для аналитических целей. 

Малая выборка и определение ошибок малой выборки. 

5. Раздел 5. 

Статистическое 

изучение 

взаимосвязи 

социально-

экономических 

явлений. 

Тема 5.1. Статистический анализ взаимосвязей 

Понятие о статистической связи. Виды и формы связей.  

Частная и множественная корреляция. Основные предпо-

сылки и задачи применения корреляционно-регрессион-
ного анализа. 

Параметрические методы определения тесноты связи. 

Линейный коэффициент корреляции. Теоретическое 

корреляционное отношение. Множественный коэффициент 

корреляции. Частные коэффициенты корреляции. 

Непараметрические методы определения тесноты связи 

количественных и качественных признаков. Коэффициент 

Фехнера. Коэффициент корреляции рангов Спирмена. 

Коэффициент ассоциации и контингенции. Коэффициент 

конкордации. 

Регрессионный метод анализа связи. Выбор формы 

уравнения регрессии для анализа экономических явлений. 

Линейная парная регрессия. Определение параметров 

уравнения и их значимости. 

Корреляционно-регрессионный метод анализа социально-
экономических явлений и процессов. 

Статистические методы моделирования и прогнозирования 
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социально-экономических явлений и процессов. 

Понятие многомерности социально-экономических явле-

ний. Характеристика методов многомерного статисти-

ческого анализа. 

6. Раздел 6.  

Ряды динамики и их 

применение в 

анализе социально-

экономических 

явлений. 

Тема 6.1. Ряды динамики 

Понятие о рядах динамики. Виды рядов динамики. 

Основные правила их построения и использования для 
анализа динамических процессов в экономике. 

Сопоставление рядов динамики и приведение их к одному 

основанию. 

Основные аналитические показатели динамического ряда: 

абсолютный прирост, темпы роста и прироста, абсолютное 

значение одного процента прироста. Средний уровень ряда 

и средние темпы роста и прироста. 

 

Тема 6.2. Анализ рядов динамики 

Основная тенденция ряда динамики (тренд) и способы ее 

выявления: метод укрупнения интервалов, метод 

скользящей средней и аналитическое выравнивание. 

Определение параметров уравнения регрессии. 

Изучение и измерение сезонных колебаний. Индексы 
сезонности. 

Коэффициент опережения. 

Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. Прогнози-

рование социально-экономических явлений на основе 

экстраполяции рядов динамики.  

7. Раздел 7.  

Индексный метод 

анализа. 

Тема 7.1. Экономические индексы 

Понятие об экономических индексах. Индексируемые 

величины. Соизмеримость индексируемых величин, веса 

индексов. Классификация индексов. Индексы объемных 

качественных показателей. Индивидуальные и общие 
индексы. Агрегатный индекс как исходная форма общего 

индекса. Индексы Ласпейреса, Пааше, Фишера. 

Взаимосвязи важнейших индексов. 

Средний арифметический и гармонический индексы. 

Критерии правильности расчета средних индексов.  

Индексы с постоянной и переменной базой сравнения, 

переменными постоянными весами, их взаимосвязь. 

Индексный метод измерения динамики среднего уровня 

показателя. Индексы переменного и постоянного состава, 

индексы структурных сдвигов, их экономический анализ и 

сфера применения. 

Факторный индексный метод анализа. Метод разложения 

абсолютного прироста по факторам. 

Территориальные индексы и методы их расчета. 

Значение индексного метода в анализе социально-
экономических явлений. 
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8. Раздел 8.  

Основы социально-

экономической 

статистики. 

Тема 8.1. Предмет социально-экономической стати-

стики 

Задачи и основные разделы социально-

экономической статистики. Система показателей.  

Единый государственный регистр предприятий и 

организаций всех форм собственности и хозяйствования 

(ЕГРПО). 

Общероссийский классификатор видов экономи-

ческой деятельности (ОКВЭД), классификатор видов 

экономической деятельности государств ЕС (КДЕС) и 

международная стандартная отраслевая классификация 

всех видов экономической деятельности (МСОК). 
Классификаторы продукции и услуг, применяемые в 

международной статистической практике (ОКПД, КПЕС). 

9. Раздел 9. 

Статистика 

населения. 

Тема 9.1. Численность и состав населения 

Статистическое изучение численности населения. 

Источники статистической информации о численности и 

составе населения. Категории постоянного наличного 

населения, связь между ними.  

Показатели средней численности населения, методы их 

исчисления. Показатели динамики численности населения. 
Изучение состава населения по полу, национальности, 

семейному состоянию, уровню образования, территории и 

другим признакам. Распределение населения по 

возрастным группам. Построение половозрастной 

пирамиды населения страны. Показатели демографической 

нагрузки населения. 

 

Тема 9.2. Естественное и механическое движение насе-

ления. Прогнозирование общей численности населения 

Понятие естественного движения и миграции населения. 

Абсолютные и относительные показатели естественного 

движения населения: рождаемости, смертности, 

естественного прироста. 

Общие и частные (специальные) коэффициенты рождае-

мости и смертности населения. Показатели браков и 
разводов. 

Виды миграции населения. Абсолютные и относительные 

показатели миграции населения. Современные особен-

ности миграции населения страны.  

Понятие о таблицах смертности. Важнейшие показатели 

таблиц смертности, используемые в социально-

экономических расчетах. Показатели средней ожидаемой 

продолжительности жизни. Методы исчисления перспек-

тивной численности населения. 

10. Раздел 10. 

Статистика труда. 
Тема 10.1. Статистика трудовых ресурсов и рабочего 

времени 

Понятие трудовых ресурсов, баланс трудовых ресурсов и 
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его значение в распределении рабочей силы по видам 

деятельности. Экономически активное население (ЭАН) и 

экономически неактивное население (ЭНАН): составные 

показатели. Статистика численности и состава занятых в 

экономике. Статистика безработицы. Классификация по 

статусу в занятости. 

Показатели численности и движения персонала 

предприятия. 

Рабочее время, его структура, учет, показатели эффектив-

ности использования рабочего времени. Балансы рабочего 

времени. Особенности учета, выявление эффективного 

использования рабочего времени, рабочих мест. 
 

Тема 10.2. Статистика производительности труда и 

оплаты труда 

Статистика производительности труда: прямые и обратные 

показатели. Измерение уровня производительности труда 

натуральным, трудовым и стоимостным методами. Виды 

производительности, взаимосвязь между ними. Анализ 

динамики производительности труда, изучение влияния 

факторов на изменение производительности труда с 

помощью индексного метода 

Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу. 

Показатели оплаты труда: фонд заработной платы, 

минимальный размер оплаты труда, средняя зарплата 

(средняя часовая, средняя дневная).  

11. Раздел 11. 

Статистика 

национального 

богатства. 

Тема 11.1. Статистика основных фондов 

Понятие национального богатства, его объема, структуры, 

динамики. Состав национального богатства (НБ), его 

использование в народном хозяйстве. Распределение НБ по 

формам собственности. 

Понятие об основных фондах (ОФ). Типовая классифи-

кация ОФ по их видам. Производственные и непроизвод-

ственные ОФ. Особенности классификации ОФ в 

различных отраслях народного хозяйства. Виды оценки 

ОФ, оценка в сопоставимых ценах. 
Воспроизводство ОФ: понятие амортизации и износа ОФ. 

Методы начисления амортизации. Методика построения 

балансов ОФ по полной и остаточной стоимости. 

Показатели наличия, движения и состояния ОФ. 

Показатели эффективности использования ОФ.  

 

Тема 11.2. Статистика оборотных средств 

Понятие материальных оборотных средств (оборотных 

фондов, оборотного капитала). Статистическое изучение 

объема, состава и использования оборотных производ-

ственных фондов. Группировка оборотных фондов по 

составу. 
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Система показателей, характеризующих использование 

оборотных фондов: коэффициент оборачиваемости; 

коэффициент закрепления; продолжительность одного 

оборота. 

12. Раздел 12. 

Статистика 

производства 

товаров и услуг. 

Тема 12.1. Статистика эффективности функциониро-

вания предприятий 

Натурально-вещественные результаты производства: 
услуга, продукт. Стоимостные результаты: незавершенное 

производство, полуфабрикаты, готовые изделия.  

Статистика издержек производства продукции 

(себестоимости). Расчет себестоимости продукции в 

поэлементном и калькуляционном разрезах.  

Себестоимость единицы продукции и всего объема. 

Индексы себестоимости переменного и фиксированного 

составов, структурных сдвигов. Индексы себестоимости 

сравнимой товарной продукции.  

Показатель затрат на 1 рубль товарной (реализованной) 

продукции и его анализ. Индексы затрат на 1 рубль 

реализованной продукции.  

Финансовые результаты деятельности фирмы: выручка от 

продаж (реализации); прибыль от продаж (реализации 
продукции, работ, услуг), балансовая и чистая прибыль. 

Анализ влияния на прибыль факторов: цены, себестои-

мости, объема, состава и структуры реализованной 

продукции.  

Показатели рентабельности. Абсолютное изменение 

рентабельности продукции под влиянием: изменений в 

структуре реализованной продукции, себестоимости, цен 

на реализованную продукцию. 

13. Раздел 13. 

Статистика цен и 

финансов. 

Тема 13.1. Статистика цен 

Основные показатели статистики цен: индекс потреби-
тельских цен, индекс цен производителей, дефлятор 

валового внутреннего продукта (ВВП). 

Методология исчисления индекса потребительских цен: 

потребительская корзина, товары-представители.  

Индексы цен Ласпейреса, Пааше, Фишера: различия между 

ними и взаимосвязь. Эффект Гершенкрона. 

Статистическое наблюдение за ценами и основные 

направления использования данных статистики цен. 

Статистические индикаторы уровня инфляции. 

 

Тема 13.2. Статистика финансов 

Система показателей статистики финансов. Основные 

показатели статистики государственного бюджета. 

Показатели внутреннего и внешнего долга. Статисти-

ческий анализ источников финансирования дефицита/ 
профицита госбюджета.  

Банковская статистика. Показатели статистики кредита. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

Статистика денежного обращения. Скорость оборота 

денежной массы. Уровень монетизации экономики. Индекс 

покупательной способности денег. 

Показатели статистики рынка ценных бумаг. Фондовые 

индексы. 

Основные статистические индикаторы страховой деятель-

ности и направления их анализа. 

Статистика налогов: система показателей. Налоговые и 

неналоговые доходы бюджета. 

14. Раздел 14. 

Статистика уровня 

жизни населения. 

Тема 14.1. Статистика доходов и расходов населения 

Задачи статистики уровня жизни населения. Система 

показателей уровня жизни населения.  

Определение категории дохода в системе национальных 

счетов (СНС). Макроэкономические индикаторы уровня 

жизни населения: номинальные, располагаемые и 

скорректированные располагаемые доходы. Анализ 

распределения населения по размеру среднедушевого 

дохода. Источники информации о доходах и расходах 

населения: баланс денежных доходов и расходов 

населения; выборочное статистическое обследование 

семейных бюджетов.  
Типы потребительских бюджетов.  

 

Тема 14.2. Методы оценки неравенства населения по 

доходам 

Основные методы статистической оценки: показатели 

вариации, средние, модальные и медианные доходы. 

Децильный коэффициент дифференциации. Коэффициент 

фондовой дифференциации. Коэффициент концентрации 

доходов Джини. Коэффициент бедности. Коэффициент и 

кривая Лоренца.  

Обобщающие показатели уровня жизни населения. Индекс 

развития человеческого потенциала, метод его расчета.  

15. Раздел 15.  

Система 

национальных 

счетов. 

Тема 15.1. Основные макроэкономические показатели, 

их взаимосвязь 

Основные макроэкономические показатели, их назначение. 

Система национальных счетов, ее использование для 

расчета взаимосвязанных макроэкономических 

показателей. Основные категории, определения и 

принципы построения системы национального 

счетоводства (СНС). Группировки и классификации в 

СНС. Основные счета систем национального счетоводства, 

их взаимосвязь. 

Показатели результатов экономической деятельности в 

системе национального счетоводства.  

Валовой внутренний продукт (ВВП) как наиболее 
распространенный в мировой практике макроэконо-

мический показатель. Способы его определения: 
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производственный, распределительный, метод конечного 

использования. Производство ВВП на душу населения. 

Валовой национальный доход (ВНД) и способы его 

определения. 

 

Тема 15.2. Цели и принципы международных сопо-

ставлений 

Международные сопоставления важнейших стоимостных 

макроэкономических показателей: ВНД, ВВП и их 

элементов.  

Методы двусторонних и многосторонних сопоставлений. 

Использование индексного метода для сопоставлений. 
Источники информации. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни (УК-6); 

Индикаторы достижения  
УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления 

своим временем для успешного выполнения порученной работы и саморазвития. 
УК-6.2. Демонстрирует понимание важности планирования перспективных 

целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда. 

УК-6.3. Критически оценивает эффективность использования времени при 
решении поставленных задач, а также относительно  полученного результата. 

УК-6.4. Проявляет интерес к саморазвитию и использует предоставляемые 
возможности для приобретения новых знаний и навыков. 

 

 формирование профессиональной компетенции: 

 Способен применять политологические доктрины и теории для анализа 

политологических проблем и разработки практических рекомендаций (ПК-1). 
Индикаторы достижения 

ПК-1.1. Применяет ключевые политологические   понятия и категории к 
анализу конкретной социально-политической ситуации. 

ПК-1.2. Выявляет основные допущения и ограничения политологических 
теорий и концепций к конкретной социально- политической ситуации. 

ПК-1.3. Применяет основные положения политологических теорий для 
выработки практических рекомендаций. 

 
2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 предмет, задачи и методы дисциплины «Методика преподавания 

обществоведческих дисциплин»;  

 основные элементы педагогической системы и пути их 
совершенствования;  

 схему управления познавательной деятельностью обучаемых;  

 основные аспекты формирования мотивов учебной деятельности;  

 проблемы взаимодействия субъектов и объектов педагогического 
процесса;  

интеграцию педагогической культуры и политического образования.  
Уметь: 

 ставить цель преподавания любой обществоведческой дисциплины;  

 разрабатывать учебно-методические комплексы преподаваемых 
дисциплин;  
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Владеть: 

 навыками поиска, анализа литературы и источников преподаваемых 

дисциплин; 

 навыками чтения лекций и проведения практических занятий; 

 различными педагогическими и методическими приёмами мотивации 

обучающихся. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Основы методики преподавания обществоведческих курсов» 
относится к вариативной части учебного плана.  

 

4. Содержание дисциплины  
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Методика 

преподавание 

обществоведческих 

дисциплин как 

наука. 

Роль и значение гуманитарного образования в 

современном обществе и государстве. Методологические 

проблемы преподавания обществоведческих дисциплин. 

Взаимосвязь педагогики и политологии. Характеристика 

учебной дисциплины и особенности ее преподавания для 

политологов. Основные элементы педагогики: цели 

обучения; содержание обучения; технология обучения; 

организационные формы; субъекты педагогического 

процесса; преподаватель и студент. 

2. Тема 2. 

Методы и формы 

обучения в 

образовательном 

процессе. 

Роль и значение лекции в учебном процессе. Значение 

семинарских занятий в процессе образования. Цель и 

задачи практических (лабораторных) занятий в образо-

вании. Инновационные формы и методы преподавания и 

их педагогическая ценность. Организация контроля качест-

ва знаний студентов. Роль и значение самостоятельной 

работы студентов при получении высшего образования. 

Общие методические принципы преподавания общество-

ведческих дисциплин. Основные функции лекции. Чтение 

лекции как особая педагогическая деятельность. 

3. Тема 3. 

Методика 

подготовки и 

проведения лекции. 

Роль и значение лекции в учебном процессе. Основные 

функции лекции. 

Чтение лекции как особая педагогическая деятельность. 

Познавательные элементы лекции: факты, их анализ и 

систематизация. Виды и формы лекций, методика чтения 

лекций. Роль личности лектора и ее влияние на качество 

лекции. Виды и формы лекций, методика чтения лекций. 

Роль личности лектора и ее влияние на качество лекции. 

4. Тема 4. 

Методика 

подготовки и 

Значение семинарских занятий в процессе образования. 

Роль семинаров в подготовке будущих специалистов. 

Различные виды и формы семинарских занятий. Цель и 
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проведения 

семинарского 

занятия. 

задачи практических (лабораторных) занятий в 

обществоведческом образовании. 

5. Тема 5. 

Методика 

подготовки и 

проведения 

практических 

занятий. 

Цель и задачи практических (лабораторных) занятий в 

образовании. 

Формы и методы подготовки и проведения практических 

(лабораторных) занятий. Решение учебных задач как 
эффективный метод осмысления и применения знаний. 

Применение современных педагогических приемов в 

высшем образовании. 

6. Тема 6. 

Инновационные 

формы и методы 

обучения. 

Инновационные формы и методы преподавания 

политологии и их педагогическая ценность. Применение 

современных педагогических приемов в высшем 

юридическом образовании. Основные виды, формы и 

методы педагогического контроля. Особенности контроля 

качества знаний студентов при обучении политологии. 

7. Тема 7. 

Контроль качества 

усвоения знаний 

студентами 

юридического 

факультета. 

Организация контроля качества знаний студентов. 

Основные виды, формы и методы педагогического 

контроля. Особенности контроля качества знаний 

студентов при обучении Оценка и отметка. Различные 

виды тестирования как формы контроля. Самоконтроль 

студентов и роль преподавателя. 

Итоговая государственная аттестация как форма контроля. 

Различные виды тестирования как формы контроля. 

Итоговая государственная аттестация как форма контроля. 

8. Тема 8. 

Деятельность 

преподавателя по 

организации 

самостоятельной 

работы студентов. 

Роль и значение самостоятельной работы студентов при 

получении высшего образования. Понятие и виды 

самостоятельной работы студентов. Подготовка студентов 

к самостоятельной работе со специальной литературой. 

Руководство преподавателем самостоятельной работой 

студентов. 

9. Тема 9. 

Методика 

преподавания 

отдельных 

обществоведческих 

дисциплин. 

Общие методические принципы преподавания общество-

ведческих дисциплин. Особенности преподавания 

теоретических и исторических дисциплин. Особенности 

преподавания отраслевых обществоведческих дисциплин. 

Особенности преподавания специальных общество-

ведческих дисциплин. Общее и особенное в преподавании 

различных групп обществоведческих дисциплин. Общие 

методические принципы преподавания обществоведческих 

дисциплин. Особенности преподавания отраслевых 

юридических дисциплин. 

10. Тема 10. 

Организация 

деятельности 

преподавателя 

обществоведческих 

дисциплин. 

Общие методические принципы организации преподава-

тельской деятельности. Особенности организации деятель-

ности преподавателя обществоведческих дисциплин. 

Специфика подготовки учебно-методических материалов и 

изучения источников. Особенности преподавания специаль-

ных обществоведческих дисциплин. Общие методические 

принципы организации преподавательской деятельности. 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной(ых) компетенции(й): 

 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений УК-2 

Индикаторы достижения  
УК-2.1. Формулирует совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом действующих правовых норм. 
УК-2.2. Оценивает потребность в ресурсах и планирует их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности. 

УК-2.3. Проектирует решение задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения. 

УК-2.4. Оценивает вероятные риски и ограничения в выборе решения 
поставленных задач. 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах УК-5 
Индикаторы достижения  

УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных 
различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и 
культурным традициям.  

УК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 
УК-5.3. Проявляет в своём поведении уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных 
групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных традиций мира. 
 

 формирование профессиональной(ых) компетенции(й): 

 Способен решать научные задачи исследования политических 

процессов и отношений ПК-2 

Индикаторы достижения 
ПК-2.1. Работает с оригинальными научными текстами и содержащимися 

в них смысловыми конструкциями. 
ПК-2.2. Обосновывает актуальность исследования, определяет цель и 

задачи, формулирует объект и предмет исследования, использует методы 
современной политической науки и применяет их в политологических 
исследованиях, формулирует научную проблему и/или гипотезу исследования, 

обосновывает научную новизну и практическую значимость исследуемой 
проблематики в политическом контексте. 

ПК-2.3. Участвует в составлении программы научного политологического 
исследования. 

ПК-2.4. Самостоятельно оформляет результаты проведенных научных и 
прикладных исследований в различных жанрах (включая обзоры, аналитические 
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записки, отчеты, публикации по социально- политической тематике и т.д.), в 
зависимости от целевой аудитории, выступает с устным докладом на 

конференции с основными выводами исследования. 

 Способен работать в рамках политологического (политического) 

проекта в качестве исполнителя и руководителя нижнего звена ПК-3 
Индикаторы достижения 

ПК-3.1. Выполняет организационно-технические функции и вспомога-
тельные задачи (сбор и систематизация необходимой информации, анализ 

исходных данных, оформление предварительной заявки, включая технические 
задания для исполнителей) в ходе реализации политологического 

(политического) проекта под руководством опытного специалиста. 
ПК-3.2. Принимает участие в разработке плана реализации политоло-

гического (политического) проекта, с последующей оценкой ожидаемого 
результата проекта и затрачиваемых ресурсов. 

ПК-3.3. Готовит пояснительные записки в процессе реализации 

политологического (политического) проекта. 
ПК-3.4. Готовит отчетную документацию по итогам реализации проекта, 

участвует в защите политологического (политического) проекта. 
 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия современной политической конфликтологии; 

 проблемы, возникающие при попытках выделить основные факторы, 

влияющие на течение политического конфликта; 

 основные современные конфликтологические концепции; 

 современные представления о сущности, социальных функциях, 

протекании конфликтов; 

 специфику поведения людей в конфликте, стратегии конфликтного 

поведения (соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание, 

приспособление), основные типы конфликтных личностей и форм эффективного 
взаимодействия с ними; 

 специфику природы и возможностей управленческого воздействия на 
конфликты на микроуровне (межличностных, групповых, организационно -

управленческих, социальных, политических); 

 макроуровни конфликтных взаимодействий (политические конфликты, 

социальные конфликты, этнонациональные конфликты) и проблемы насилия в 

конфликтах; 

 основные методы саморегуляции (психотехнических и телесно 

ориентированных); 
Уметь: 

 прогнозировать течение политического конфликта; 
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 проводить сопоставительный анализ российских и мировых 
политических конфликтны технологий эффективного поведения в конфликтах 

(методы конструктивной критики, методы убеждающего воздействия); 

 использовать основные методы управления конфликтами 

(профилактика, урегулирование, разрешение); 

Владеть: 

 способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 

 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантности к 
другой культуре; 

 навыками сотрудничества и разрешения конфликтов, социальной 
мобильности, обладания чувством социальной ответственности; 

 навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами анализа и интерпретации представлений о политике, 
государстве и власти. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 
Дисциплина «Политическая конфликтология» относится к вариативной 

части учебного плана.  

 
4. Содержание дисциплины  

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Предмет и метод 

политической 

конфликтологии. 

Конфликтогенная природа политики. Политические 

интересы и ценности, их роль в возникновении и развитии 

конфликтов. Противоположность интересов субъектов 

общественной жизни как основа зарождения полити-

ческого конфликта. Предмет политической конфликто-

логии. Политическая конфликтология в системе наук. 

Междисциплинарные связи наук, исследующих полити-

ческий конфликт. Задачи и методы политической 

конфликтологии. Специфика политологических методов 

исследования социальных конфликтов. Современные 

политологические проблемы развития конфликтологии. 

Цели и задачи курса «Политическая конфликтология». 

Методология конфликтологического знания. Методы 
сбора эмпирических данных в конфликтологии: 

наблюдение, изучение документов, опрос. Методы 

анализа эмпирических данных в конфликтологии: 

статистический анализ, исторический анализ, компара-

тивный анализ, социометрический анализ. Конфликто-

логическое тестирование. Модульная методика, 

ситуационный метод, эксперимент в отечественной 
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конфликтологии. Методики практической психологии и 

психотерапии в прикладной конфликтологии. 

Качественные методы в конфликтологии как смысловая 

интерпретация данных. Методика кейс-стади, экспертная 

оценка, метод фокус-групп. Конфликтологический 

мониторинг. 

2. Тема 2. 

Возникновение и 

развитие 

политической 

конфликтологии. 

Эволюция конфликтологических взглядов в истории 
философско-социологической и психологической мысли. 

Предтечи политической конфликтологии. Особенности 

теоретического осмысления конфликта в древние века. 

Влияние религии на исследование проблем социального 

конфликта в средневековье. Возвращение к “земным” 

основам исследования конфликта в эпоху Возрождения. 

Роль субъективного фактора в возникновении конфликта 

в концепциях Нового времени. Концепции конца XVIII – 

начала ХХ века: поликаузальность; психолого-

идеологическая детерминированность; социально-

экономическая обусловленность.  

Теоретические и социально-исторические предпосылки 

возникновения политической конфликтологии. Политоло-

гические парадигмы современной конфликтологии: 
эмоционально-психологический, диалектический и 

социально-мотивирующий подходы к изучению социаль-

ного конфликта. Классические исследования конфликта. 

«Теория «конфликта» как систематическая альтернатива 

«теории порядка». Социально-экономическая теория 

конфликта К. Маркса. Конфликтологические концепции 

Дж. Рекса, Л. Козера, Р. Дарендорфа, К. Боулдинга и др. 

Конфликт и консенсус в работах С.М. Липсета. Теория 

человеческих потребностей и ее вклад в конфликтологию. 

Теория разрешения в современной конфликтологии. 

Концепция Дж. Бертона. Разрешение «затяжных» 

(«трудно поддаюшихся урегулированию») конфликтов (Л. 

Крисберг, К. Митчелл). Советские общественные науки о 

социальных конфликтах. «Бесконфликтное общество». 

Особенности развития конфликтологии в России. 
«Конфликтологический бум» в отечественных социаль-

ных науках (90-е гг.). Институционализация процесса 

изучения конфликтов в России. 

 

3. Тема 3. 

Конфликт как 

социальный 

феномен. 

Конфликт как свойство социальных систем. Социальность 

конфликта и конфликтность социума. Социальная 

структура общества и тенденции социальной мобиль-

ности. Конфликт как способ и форма социального 

взаимодействия. Основные инвариантные признаки 

конфликта. Конфликт – отношения зависящих друг от 
друга факторов. Социальные противоречия и социальные 

конфликты. Силовой характер взаимодействия в 
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конфликте. 

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. 

4. Тема 4. 

Типология 

социальных 

конфликтов. 

Многофакторность и разноплановость конфликтов. 

Практическая значимость их классификации и 

квалификации. Причины отказа от поиска единой 

типологии. 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; их характеристика. Специфика 
конфликтов, определяемая используемыми в них 

средствами и методами: мирный и вооруженный 

конфликт, конфликты, развертывающиеся по сценариям 

«игра», «дебаты», «сражение». Иные типологии 

конфликтов. Общность конфликтов разных видов. 

Возможность переноса и перехода конфликтов одного 

вида или уровня на другой. 

5. Тема 5. 

Сущность и 

специфика 

политического 

конфликта. 

Причины и движущие силы политического конфликта. 

Общество и государство – грани согласия и противоречий. 

Политический режим и социально-политические 
противоречия в обществе. Социальная дифференциация и 

противоречия интересов. Интересы, мотивы и притязания в 

конфликте. С. Липсет о ценностной и целевой ориентации 

конфликтных сторон. Личностные, групповые и 

институциональные причины возникновения политических 

конфликтов. Политический режим и социально-политические 

противоречия в обществе. Власть как объект столкновения 

интересов и позиций; властные отношения как базисная 

основа зарождения и развития политического конфликта. 

Конфликт как инструмент политики, как способ и форма 

властвования. Основные субъекты политических конфликтов. 

Идеологическая мотивированность и институциональная 

организованность массовых действий – важнейшая 

особенность политического конфликта. Экономические, 

социальные, экологические, духовно-идеологические и др. 
интересы в политическом конфликте.  

Типология политических конфликтов. Горизонталь-
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ные и вертикальные политические конфликты. Государ-

ственно-правовые конфликты. Конфликты политических 

культур. Статусно-ролевые конфликты. Режимные 

конфликты. Локальный, страновой, региональный, 

глобальный уровни развертывания политического кон-

фликта. Современные модели политического конфликта и 

их влияние на развитие политической конфликтологии. 

Опора на демократические параметры жизнедеятельности 

общества в либеральной модели политического 

конфликта. Анализ взаимоотношений между правящей 

элитой и массами как основа консервативно-авторитарной 

модели политического конфликта. Классово-антагони-
тическое обоснование политического конфликта в 

социалистической модели. Негативные и позитивные 

функции политического конфликта. Конфликт и 

политическая стабильность. 

6. Тема 6. 

Структура и 

границы 

политического 

конфликта. 

Конфликтующие стороны, его субъекты и участники. 

Первичные и вторичные группы в конфликте; 

заинтересованные третьи силы. Возможность втягивания 

в конфликт новых участников. Ранжирование оппонентов, 

участвующих в конфликте. Социальный статус личности, 
группы, его влияние на их положение в реальном 

конфликте. Объект и предмет противоборства, образ 

конфликтной ситуации. Интересы и цели сторон. Мотив 

конфликта и позиции конфликтующих сторон и их роль в 

анализе конфликта. Конфликты интересов, позиций, 

амбиций. Идеологическое обеспечение конфликтного 

противостояния. Действия участников конфликта, силы и 

ресурсы конфликтующих сторон. Конфликтное действие. 

Средства и методы борьбы. Материальные и 

символические средства борьбы. Результат и последствия 

конфликта. Конфликтное поле. Картографический метод 

исследования конфликта. 

Единство и взаимообусловленность объективных и 

субъективных факторов конфликта. Пространственные и 

временные условия протекания политических 
конфликтов. Природно-географические, геополитические, 

территориальные и другие условия возникновения и 

протекания конфликта. Начало и окончание конфликта. 

Длительность как признак конфликта. Социальные 

параметры конфликта. Р. Дарендорф о технических, 

политических и социальных факторах конфликта. 

Механизмы мобилизации и расширения социальной базы 

политического конфликта 

7. Тема 7. 

Динамика 

политического 

конфликта. 

Противоположность интересов субъектов общественной 

жизни как основа зарождения конфликта. Природа и 
механизм нарастания социальной напряженности. Основ-

ные этапы конфликта. Возникновение и развитие 
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предконфликтной ситуации. Объективные противоречия и 

субъективное их восприятие. Притязания сторон, их 

артикуляция и манифестация. Инцидент и его роль в 

начале конфликтного взаимодействия. Типы конфликт-

ных ситуаций и инцидентов по характеру возникновения. 

Виды и формы конфликтного поведения. Развитие и 

нарастание открытого противоборства. Эскалация кон-

фликта, расширение его пространственных и социальных 

границ. Разрешение конфликта. Фазы конфликта: 

зарождение, подъем, пик, спад. Соотношение фаз и этапов 

конфликта. Постконфликтное строительство. 

8. Тема 8. 

Сила и насилие в 

политическом 

конфликте. 

Природа человеческой агрессивности. Биогенетические, 

психологические, экологические и социальные подходы в 

объяснении агрессивности человека. Понятия силы и 

насилия. Насилие как одно из свойств человеческой 

природы, как реакция человека на ненормальные условия 

жизни и как средство доминирования и господства. 

Эмоционально-психологические компоненты насилия. 

Последствия насилия. Механизмы ограничения челове-

ческой агрессивности. Нравственные ограничения; 

насилие и мораль.  
Источники силы и ресурсы власти политических 

факторов. Экономические, правовые, административные, 

военные, нравственные и другие факторы и виды силы. 

Диалектика «права силы» и «силы права». Природа 

политического насилия. Легитимные и нелегитимные 

формы насилия. Право на насилие – легитимная 

монополия государства. Государственные силовые 

структуры и их роль в обеспечении политической 

стабильности. Теоретические и политические взгляды на 

допустимость насилия против господствующих отноше-

ний. Силовые средства и методы в деятельности 

оппозиции, контрэлит, криминалитета. Возможности и 

пределы насилия в регулировании политических процес-

сов. Концепции и движения ненасилия. Содержание 

«Культуры мира» и задачи ее утверждения в обществе. 
Теория и практика современного миротворчества. 

9. Тема 9. 

Межэтнический 

конфликт. 

Этнос и этничность как факторы политики. Этнонацио-

нальные процессы в современном мире и в Российской 

Федерации. Теории этнокультурного взаимодействия. 

Этнос и цивилизация. Концепции аккультурации, 

мобилизации, интегрированности и внутреннего 

колониализма. Основные факторы этнической самоиден-

тификации. Этнополитическое самоопределение социаль-

ных общностей. Этническое (национальное) самосознание 

и его конфликтогенный потенциал. Ксенофобия, 
национализм, шовинизм, сепаратизм и основанные на них 

движения. Политические, экономические, социальные, 
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социально-психологические, исторические и территори-

альные факторы межэтнических противоречий. 

Культурологический аспект межэтнических проблем. 

Национальные интересы как причина и предмет 

конфликтов в обществе. Противоречия ценностей и норм 

в полиэтническом государстве. Психология и мораль в 

этническом конфликте. Основные способы формирования 

«образа врага» в межэтнических отношениях. Война как 

одна из форм этнического конфликта. Понятие 

межэтнической напряженности. Этнический конфликт, 

его признаки, причины, формы. Типология этнических 

конфликтов. Последствия этнических конфликтов. Пути 
предупреждения и урегулирования межэтнических 

конфликтов. 

10. Тема 10. 

Международный и 

межгосударственны

й конфликт. 

Понятие «международный конфликт». Международные и 

межгосударственные конфликты. Глобализация и 

фрагментация современного мира как причина 

международных конфликтов. Суверенитет, террито-

риальная целостность и национальная идентичность. 

Современное мироустройство и его влияние на 

возникновение и протекание политических конфликтов. 
Различия влияния монополярного и многополярного 

устройства мира на международную политическую 

стабильность. Основные угрозы и опасности, существую-

щие для национальной безопасности Российской 

Федерации. Тенденции развития политической конфрон-

тации, возможный характер их возникновения. 

Международная обстановка и тенденции ее развития. 

Россия в современных международных политических 

конфликтах. 

11. Тема 11. 

Военно-

политический 

конфликт. 

Сущность и содержание военно-политического конфлик-
та. Вооружённая борьба – наиболее острая форма 

протекания конфликта. Условия и факторы перерастания 

политического конфликта в военный. Материальные, 

идеологические и организационные основы вооружённой 

конфронтации. Особенности вооруженного, военного, 

военно-политического конфликтов. Их основные 

разновидности. Война как продолжение политики. 

Международные вооруженные конфликты и вооруженные 

конфликты немеждународного характера. Гражданские и 

национально-освободительные войны. Сущность и 

причины терроризма, необходимость борьбы с ним.  

Военные конфликты и тенденции их развития в XXI веке. 

Военно-политические конфликты на территории Россий-

ской Федерации и вблизи ее границ. Международное 

гуманитарное право, его роль в регулировании военных 
действий. Основные принципы и нормы международного 

гуманитарного права. Необходимость совершенствования 
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положений МГП в соответствии с существующими 

военно-политическими реалиями. 

12. Тема 12. 

Личностный фактор 

конфликта. 

Сущность проблемы человеческого измерения 

конфликта. Человек как главный персонаж социального 

конфликта. Конфликт типа «личность-группа» и его 

особенности. Конфликт между лидером и группой; 

конфликт между рядовым членом группы и группой. 
Причины конфликта «личность-группа» и их проявления 

в различных видах профессиональной деятельности. 

Политическая психология и особенности ее проявления в 

конфликтных ситуациях. Межличностные конфликты и 

межличностные отношения в политике. Лидер и 

лидерство в формировании позиций массы, ее восприятии 

мира.  

Основные модели поведения личности в конфликте: 

конструктивная, деструктивная, конформистская. Типы 

конфликтных личностей: демонстративный, ригидный, 

неуправляемый, сверхточный, «бесконфликтный». 

Двухмерная стратегия поведения личности в конфликте 

Томаса-Киллмена. Основные стратегии поведения: уход, 

уступка, компромисс, сотрудничество, борьба. Техноло-
гии эффективного общения и рационального поведения в 

конфликте. Общение как основной элемент в конфликт-

ном взаимодействии. Коммуникативный, интерактивный 

и перцептивный аспекты общения и их функции в 

конфликте. Правила и кодексы поведения в конфликтном 

взаимодействии. 

Потребности, интересы, ценности и мотивы поведения 

личности. Внутренние и внешние противоречия личности 

и их взаимосвязь. 

Основные типы поведения людей в конфликтных 

ситуациях. Структура человеческой психики: фрустрация, 

стрессы, конфликты, кризисы. 

13. Тема 13. 

Диагностика 

политического 

конфликта. 

Конфликтология как практическая наука: перспективы 

институционализации. Диагностика конфликта. Опреде-

ление предмета, целей и границ конфликта. Выявление 

позиций сторон и конфликтной установки. Методы 

прикладной конфликтологии: беседа, анализ конкретной 

ситуаций, ролевой и ситуационный тренинг, игра, 

индивидуальное и групповое консультирование, работа в 

реальных конфликтных и проблемных ситуациях. 

Возможности и ограничения социально-психологических 

и психотерапевтических методов в конфликтологии. 

Определение уровня конфликтности личности, ее 

стрессоустойчивости. Измерение уровня агрессивности 

личности. Оценка умения слушать окружающих. 
Диагностика межличностных отношений в малой группе. 

Групповое конфликтное обсуждение проблемы. 
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Определение способа поведения в конфликте и его 

регулирования. Выявление уровня общительности, 

толерантности, внутриличностной конфликтности.  

14. Тема 14. 

Предупреждение и 

разрешение 

политических 

конфликтов. 

Урегулирование конфликтов – область социального 

знания и практики. Роль символов победы и поражения в 

разрешении конфликта. Способы выхода из конфликта. 

Изменение конфликтной ситуации. Замена одного объекта 
другим. Изменение позиций сторон. Локализация и 

фрагментация конфликта. Посредничество, переговоры. 

Силовые способы подавления (урегулирования) конфлик-

та. Возможность и необходимость политического 

урегулирования конфликтов. Пути, подходы и методы 

решений в конфликтной ситуации. Предупреждение, 

локализация и разрешение конфликта. Основные способы 

прекращения политических конфликтов: капитуляция, 

компромисс, консенсус. Возможности и пределы 

управления конфликтом. 

15. Тема 15. 

Переговорный 

процесс. 

Переговорный процесс, его функции и основное 

содержание. Модели поведения партнеров в переговорном 

процессе («Избегающий», «Уступающий», «Отрицаю-

щий», «Наступающий»). Технологии стратегий и тактик в 

переговорном процессе. Типы стратегий: «выигрыш-

выигрыш», «проигрыш-выигрыш», «проигрыш-проиг-

рыш», «выигрыш-выигрыш». Тактики переговоров: 

«видимое сотрудничество», «дезориентация партнера», 

«провокация чувства жалости у партнера», «ультимативная 

тактика», «лавирование резервами уступок». Тактические 

приемы: «закрытая дверь», «визирование», «внешняя 

опасность» и др. Национальные стили ведения перего-

воров. Личностный стиль ведения переговоров. Роль и 

возможности третьей стороны в урегулировании 
конфликта. 

16. Тема 16. 

Посредничество в 

политическом 

конфликте. 

Посредничество в конфликте. Официальные и неофици-

альные медиаторы. Роли третьей стороны в конфликте: 

третейский судья, арбитр, посредник, помощник, 

наблюдатель. Процесс медиации, его основные этапы. 

Эффективность деятельности посредника. Техники медиа-

тивного процесса: рефлексивное вмешательство, контек-

стуальное вмешательство, независимое вмешательство. 

Роль руководителя в урегулировании организационного 

конфликта. 
Особенности управленческой деятельности «третьей 

стороны»: посредничество, оказание «добрых услуг», 

наблюдение за ходом переговоров, арбитраж. Основные 

методы деятельности «третьей стороны». Примирение 

противоположных сторон на основе сближения их 

позиций и интересов; убеждение; оказание помощи в 

поисках мирного решения. 
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1. Целью дисциплины является:  

 формирование профессиональной(ых) компетенции(й): 

 Способен работать в рамках политологического (политического) 

проекта в качестве исполнителя и руководителя нижнего звена (ПК-3). 
Индикаторы достижения 

ПК-3.1. Выполняет организационно-технические функции и вспомогатель-
ные задачи (сбор и систематизация необходимой информации, анализ исходных 

данных, оформление предварительной заявки, включая технические задания для 
исполнителей) в ходе реализации политологического (политического) проекта 
под руководством опытного специалиста. 

ПК-3.2. Принимает участие в разработке плана реализации политоло-
гического (политического) проекта, с последующей оценкой ожидаемого 

результата проекта и затрачиваемых ресурсов. 
ПК-3.3. Готовит пояснительные записки в процессе реализации политоло-

гического (политического) проекта. 
ПК-3.4. Готовит отчетную документацию по итогам реализации проекта, 

участвует в защите политологического (политического) проекта. 
 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 навыки работы в отделах по связям с общественностью, центрах 

общественных связей; 

 методики планирования PR-кампаний в политической сфере, во время 

и вне избирательного процесса и осуществлять мероприятия по данным 

направлениям;  

 базовые навыки создания текстов и документов, используемых в сфере 

политического PR; 
Уметь: 

 обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, давать аргументированные ответы;  

 осуществлять профессиональные функции в области политического 

PR, средствах массовой информации;  

 участвовать в проектировании в области деятельности по связям с 

общественностью;  

 организовать и провести маркетинговое и социологическое 
исследование с целью изучения общественного мнения, повышения имиджа и 

конкурентной позиции PR-субъекта;  

 проводить контроль и оценку эффективности мероприятий, 

проводимых в рамках политических PR-кампаний.  

Владеть: 

 терминологическим аппаратом пиар-технологий;  

 навыками выступления перед аудиторией, участия в дискуссии;  

 навыками сравнительного анализа и синтеза (компаративистика);  
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 навыки работы с мультимедийными материалами;  

 технологиями и тенденциями развития общества.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Политический пиар» относится к вариативной части 
учебного плана.  

 
4. Содержание дисциплины  

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. 

Функции PR в 

политической сфере. 

Формы PR в политической сфере Пропаганда и PR. 

Современные политические избирательные кампании и 

технологии. Избирательная система России. Функции PR в 

политической сфере. Организационная роль и функции PR. 

История и современность: пропаганда и PR. Формы PR в 

политической сфере. PR и пропаганда: национальные 

особенности в политической системе Российской 
Федерации. PR в контексте формирования национальной 

идеологии. Современные политические избирательные 

кампании и технологии. Избирательная система России. 

2. Тема 2. 

PR-подразделения в 

органах 

государственной 

власти и управления 

и некоммерческих 

организациях. 

PR-подразделения в органах государственной власти и 

управления и некоммерческих организациях: особенности 

функционирования, основные задачи, структура. Общие 

принципы деятельности, ресурсы и статус PR-отделов в 

органах государственной власти и управления. Основные 

цели и направления деятельности на федеральном, 
региональном и местном уровнях. Методы и технологии 

взаимодействия с целевыми группами. 

Организационные формы: пресс-служба, пресс-центр, 

информационно-аналитический центр, комитет по связям с 

общественностью. Особенности работы PR-отделов в 

органах законодательной, исполнительной и судебной 

власти. PR-деятельность в сфере местного самоуправления. 

Специфика деятельности PR-отдела в некоммерческом 

секторе. Фандрайзинг. Роль PR в укреплении социального 

партнерства. 

3. Тема 3. 

PR как профессия. 

Функции  

РR-менеджера. 

PR как профессия. Функции РR-менеджера (имиджмейкер, 

спичрайтер, пресс-секретарь). Имиджмейкер. Спичрайтер. 

Пресс-секретарь. Формы и методы работы со СМИ. 

Особенности теле- и радиоаудитории. Факторы влияния на 

телезрителя. Особенности заказного интервью. 

Предвыборное выступление. Манипулятивные приемы 

политической пропаганды. 
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4. Тема 4.  

Управление PR-

деятельностью в 

политике. 

Управление PR-деятельностью в политике Коммуника-

тивное пространство и его организация. Технологии 

искусства раскрутки кандидата. Слухи как часть PR-

кампании (типы, причины возникновения, механизмы 

распространения, управление). 

5. Тема 5. 

Политические PR-

кампании. 

Политические PR-кампании: понятие, сущность, типо-

логия. Виды, модели и стратегии кампании. Политический 
маркетинг. Выбор кандидата. Партийные прогнозы. 

Общественная ситуация. Реальные прогнозы. Проблемы 

асимметрии партийных и реальных прогнозов. 

6. Тема 6. 

Приемы 

политической 

популяризации в 

PR-практике. 

Приемы политической популяризации в PR-практике. 

Факторы, влияющие на формирование политического 

имиджа. Имиджевые характеристики. Технологии 

популяризации кандидата. 

Создание рекламного модуля. Правила подготовки ТВ-

ролика. Факторы влияния на телезрителя. Приемы и 

методы противодействия дискредитации ("грязным" 
технологиям). 

Продвижение известного (нового) кандидата. 

7. Тема 7. 

Новые 

коммуникационные 

технологии в 

политическом PR. 

Новые коммуникационные технологии в политическом PR. 

Современные технологии предвыборной борьбы. 

Технологии популярности. Эффективность источника 

информации. 

Легитимизация информации (слухов). Рефрейминг 

(технология переформирования политической ситуации). 

Социологические исследования, мониторинги и их 
интерпретации. 

8. Тема 8. 

Политические 

кризисы и РR. 

Политические кризисы и РR. Кризис и общественные 

отношения. Политический кризис, его основные признаки 

и характеристики. Роль PR-технологий в управлении 

политическим кризисом. Роль PR-технологий расширении 

общественного диалога. 

9. Тема 9. 

Этические и 

правовые нормы в 

РR-деятельности. 

Этические и правовые нормы в РR-деятельности. Этика и 

ответственность в PR. 

Национальные традиции и политическая корректность. 

Этическая, правовая и политическая ответственность. 

Нравственность выбора кандидата. Выражение воли 

народа или политическая манипуляция. Роль законо-

дательных и исполнительных органов в деятельности PR 
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах УК-5 
Индикаторы достижения  

УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных 
различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и 

культурным традициям.  
УК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 
УК-5.3. Проявляет в своём поведении уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных 
групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных традиций мира. 
 

 формирование профессиональной компетенции: 

 Способен решать научные задачи исследования политических 
процессов и отношений ПК-2 

Индикаторы достижения 
ПК-2.1. Работает с оригинальными научными текстами и содержащимися 

в них смысловыми конструкциями. 
ПК-2.2. Обосновывает актуальность исследования, определяет цель и 

задачи, формулирует объект и предмет исследования, использует методы 
современной политической науки и применяет их в политологических 

исследованиях, формулирует научную проблему и/или гипотезу исследования, 
обосновывает научную новизну и практическую значимость исследуемой 

проблематики в политическом контексте. 
ПК-2.3. Участвует в составлении программы научного политологического 

исследования. 

ПК-2.4. Самостоятельно оформляет результаты проведенных научных и 
прикладных исследований в различных жанрах (включая обзоры, аналитические 

записки, отчеты, публикации по социально- политической тематике и т.д.), в 
зависимости от целевой аудитории, выступает с устным докладом на 

конференции с основными выводами исследования. 
 

2. Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия современного мирового геополитического процесса;  

 правила и процедуры восприятия, анализа, обобщения информации о 

важнейших событиях в мировом геополитическом пространстве.  
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Уметь: 

 использовать полученные знания в важнейших сферах учебной и 

профессиональной деятельности; 

 применять на практике базовые принципы, логику, методы, основы 

техники научного исследования мировых геополитических процессов.  

Владеть: 

 базовыми методами и приемами анализа акторов в современном 

мировом геополитическом пространстве; 

 способами применения полученных знаний и умений в процессе 

теоретической и практической деятельности в области политологии.  

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 
Дисциплина «Геополитика» относится к вариативной части учебного 

плана.  

 
4. Содержание дисциплины  

 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1. Геополитика 

как отрасль знания, 

предмет науки и 

средство защита 

национальных 

интересов. 

Основные интерпретации геополитики и ее предметная 

область геополитики. Геополитика в системе 

политологического знания. Геополитика и политическая 

география. Идеологическая составляющая в геополитике. 

Значение изучения геополитики. Методы геополитической 

науки.  Посторенние геополитических дихотомий. 

Законы геополитики. Основные категории геополитики 

Теллурократия и Талассократия, Rimland. Основные 

интерпретации понятий «геополитическое пространство», 

«геополитическая граница» «геополитическая опорная 

точка», геополитический интерес», «контроль над 

пространством», «центр силы» и «противоцентр», «баланс 

сил», «политическая интеграция».  

2. Тема 2. История 

развития 

геополитической 

мысли и науки. 

Предыстория геополитики и ее теоретические 

источники: идеи географический детерминизм (Аристо-

тель, Страбон, Ж. Боден, Монтескье, Г. Бокль, И. Тэн и 

др.); военно-стратегическое направление (Фукидид, К. фон 

Клаузец); цивилизационно-культурологическая подход 

(Гегель, О. Шпенглер, А. Тойнби). 

Антропогеография Ф.Ратцеля: государство как простран-

ственный организм, политическая организация почвы, 

законы экспансии, проект «мировой державы». P. Челлен: 

государство как «жизненная форма», принцип 

«тотальности» государства и закон автаркии.  Юные и 
старые народы. Идея «Срединной Европы».  
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Геоистория Х. Маккиндера: географическая ось истории. 

Евразия как «хартленд». Взаимодействие прибрежных и 

континентальных держав. Глобальная геополитическая 

модель. Хартленд как ключевая территория мировой 

политики. Дихотомия «хартленд – внешний полумесяц». 

Влияние идей Маккиндера на внешнюю политику 

Великобритании. 

Концепция «морского могущества» А. Мэхэна. Значение 

морей в истории наций. Понятие «морская сила» и ее 

влияние на историю. Формула морского могущества. 

Критерии оценки геополитического статуса государства. 

План превращения США в мировую морскую державу. 
«Принцип анаконды» и его геополитический смысл.  

«Атлантизм» Н. Спикмэна: Дихотомия «хартленд – 

римленд». Геополитика как инструмент конкретной 

политики. Критерии геополитического могущества. 

Глобальная геополитическая картина мира. Стратегия 

США как мировой сверхдержавы. Значение римленда для 

внешней политики США. Геополитика как основа для 

формирования теории международных отношений. 

Имперская геополитика К. Хаусхофера. «жизненное 

пространство» государства.  Стремление к жизненным 

пространствам. Дихотомия «талассократия – теллуро-

кратия». Стратегия Германии. «Новый Европейский 

Порядок». Концепция естественных границ. Расширение 

жизненного пространства. Концепция пан-регионов и пан-
идей. Векторы «евразийской экспансии».  Связь 

геополитики, нацизма и расовой теории. 

Геополитические идеи К. Шмитта: «права народа», 

принцип имперской интеграции «большого пространства». 

Концепция «номоса». Противостояние «Номоса Земли» и 

«Номоса Моря». Большое пространство, государство-

континент.  

3. Тема 3. 

Геополитические 

теории и доктрины  

второй 

половины XX – 

начала XXI вв. 

Современный атлантизм  

Д. У. Мэйниг: геополитические критерии, культурно-

функциональный анализ и дифференциацию «береговых 
зон» относительно «теллурократической» или «талассо-

кратической». У. Кирк о роли прибрежные цивилизаций в 

истории. С. Коэн: геостратегические и геополитические 

регионы. Структура региона. «ядра» и «дисконтинуальные 

пояса». Теория «окраинных зон. И. Боумен о «географи-

ческих центрах силы». Концепции «аэрократии» и 

«эфирократии» Г. Киссинджера. Зб. Бжезинский как идео-

лог нового мирового порядка. «Великая шахматная доска». 

Неоатлантизм в концепции «столкновения цивилизаций» 

С. Хантингтона. Новая структура глобальной политики.  

Мондиализм как идеология глобализации . Идея поступа-

тельной планетарной интеграции и проекты нового 
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мироустройства. Бильдербергский клуб. Концепция «конца 

истории» Ф. Фукуямы. «Геоэкономика» Ж. Аттали. 

Идеология и модель конфигурации мира в условиях 

глобализации. Неомондиализм К. Санторо, идея перехода 

от биполярного мира к многополярности.  

«Мир системный» подход Э. Валлерстайна: «ядро»; 

«периферия», «полупериферия». 

Современная «континентальная» версия геополитики. Р. 

Стойкерс, Й. фон Лохаузен. 

4. Тема 4.  

Русская 

геополитическая 

школа. 

Географический детерминизм В. Ключевского, Л. И. Меч-

никова. Антропогеография В. П. Семенова-Тян-Шанского: 

«чрезматериковая» система территориально-политического 

могущества России», колонизационные базы как 

генераторы и гаранты территориально-политического 

могущества.  

Цивилизационное направление геополитики: идеи Н.Я. Да-

нилевского и К.Н.Леонтьева. Геополитическое осмысление 

места и роли русской цивилизации в мировой истории.  

Евразийская геополитика: Н.С. Трубецкой, И.А. Ильин, 

П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский, Г.Ф. Флоровский, Л.П. 

Карсавин. 
П.Н. Савицкий: Россия как срединное образование и 

уникальный синтез мировой истории. Культура Евразии.  

«Месторазвитие» как фактор исторического процесса. 

Принцип «идеократии». 

Учение Л.Н. Гумилева о евразийской пассионарности. 

Пассеизм и актуализм в жизни народов и стран. 

Геополитический синтез «Леса и Степи» как основа 

великорусской государственности.  

Неоевразийское течение в современной российской 

геополитике (А. Дугин) Неозападники в российской 

геополитике. Концепция «остров-Россия» В. Цымбурского.  

5. Тема: 5. 

Геополитические 

отношения: 

принципы и 

основные акторы. 

Характеристика основных принципов двухсторонних, 

многосторонних, региональных и глобальных отношений и 

норм международного права.  Современные механизмы 

реализации норм.  

Феномены гуманитарной интервенции и «принуждения к 

миру». 

Содержание понятий «великая держава», «сверхдержава», 

«мировая держава», «региональная держава».  Малые 

государства. Великие и региональные державы 

современного мира. Сверхдержава и региональные 

сверхдержавы.  

Геополитические объединения. Международные органы и 

организации.  Роль ООН и НАТО в геополитических 

процессах. Личностный фактор в геополитике.  

6. Тема 6.  

Эволюция 

Понятие геополитического порядка и его соотношение с 

понятием «международный порядок». Ойкуменистический 
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геополитического 

порядка мира. 

имперский порядок, евроцентристский имперский порядок, 

евроцентристский многополюсный порядок. Вестфальская 

система. Трехполюсный порядок (доктрина Монро). 

Двухблоковый порядок, Версальский порядок. 

Порядок холодной войны: геополитические стратегии 

СССР и США. Роль военной силы в условиях биполярной 

системы и стратегического паритета. Эволюция баланса 

сил в конце ХХ в. Геополитические последствия распада 

СССР. Основные противоречия современного мира. Китай 

и Индия как новые акторы геополитики.  

Прогнозы в отношении будущего геополитического 

порядка. Многополярный мир. Глобальный стейтизм и 
глобальный либертаризм. Влияние процессов глобали-

зации и глобальных проблем на новое видение мира. 

Международная стабильность и современные проблемы 

международной безопасности. Виды безопасности в эпоху 

глобализирующегося мира.  

7. Тема 7. 

Англосаксонский 

мир в борьбе против 

России. 

«Большая игра» Британской империи. Роль хартленда в 

организации геополитического расклада сил. Хэлфорд 

Джон Маккиндер – географ и геополитик. 

8. Тема 8. 

Геополитическое 

положение России в 

ХIХ в. 

1801 г. и 1804 г.г. - манифест о присоединении Восточной 

Грузии и Западной Грузии. Укрепление позиций на 

Кавказе и в Закавказье. Столкновение интересов России с 

Ираном и Османской империей. 1813 году Гюлистанскому 

миру - присоединение к России Северного Азербайджана. 

1812 года в Бухаресте был подписан мирный договор, по 

которому к России отходила Бессарабия. Наполеон и 

Александр I, Тильзитский мир 1807 г. 1808 года война 

России со Швецией. 1809 г. Фридрихсгамский мир - к 

России отходили Финляндия (с широкой автономией) и 
Аландские острова. Отечественная война 1812 г. 

Антинаполеоновская коалиция. «Битва народов» 1813 г. 

Международный престиж России после победы над 

Наполеоном. Венский конгресс 1815 г. Союз трёх 

императоров. Два Европейских революционных кризиса в 

1830-1831 и в 1848- 1849г.г. Проблемы с Польшей. Русско-

иранская война 1826-1828 г.г. и присоединение Восточной 

Армении. Восточный вопрос, Османская империя и 

проблема черноморских проливов. Русско-турецкая война 

1828-1829 гг.  Андрианопольский мир. Кавказкая война 

1817-1864 г.г. Крымская война 1853-1856 гг. Парижский 

трактат 1856 г. Поражение России. Роль Министра 

иностранных дел Горчакова и Лондонская конвенция 1871 

г (статьи трактата 1856 года утратили силу). Балканский 

вопрос и русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-
стефанский мирный договор. Политика России на Дальнем 

Востоке и присоединение Средней Азии. 1899 Гаагская 
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международная конференция по вопросам ограничения 

гонки вооружений и о мирном разрешении между-

народных конфликтов. Роль  России. Складывание двух 

военно-политических блоков – Антанты и Тройственного 

Союза. 

9. Тема 9. 

Геополитический 

передел мира в ХХ 

веке:  

первая мировая 

война. 

1. Геополитическая ситуация накануне мировой 

войны. Экономика России в конце XIX – начале ХХ вв. 
Германская, Австро-Венгерская, Британская, Французская 

империи и передел мирового рынка. Война нового типа – 

позиционная «империалистическая». Наложение естест-

венных внутренних процессов в российском обществе, 

тлеющих уже давно, с процессами, искусственно 

вызываемыми прозападными политическими и 

финансовыми силами.  

2. Финансовый кризис 1916г. В феврале 1917г. и 

Февральская революция. Советское государство и его роль 

в геополитическом положении между мировыми войнами. 

10. Тема 10.  

Вторая мировая 

война и 

геополитическая  

биполярная система. 

Вторая мировая война как "геополитических центр" XX 

века. Геополитика в России во время второй мировой 

войны. Геополитика в Европе во время второй мировой 

войны.  Геополитической сверхзадачи Гитлера – установ-

ления мирового господства. Веймарская Германия и СССР 

- потенциальная угроза "Западу". 

Британская империя, как крупный геополитический 

субъект,  

США и выход из "великой депрессии". Антигитлеровская 

коалиция. 

Планы США, Британии, Франции, Японии, Турции, 

Германии, Австро-Венгрии, позже - Польши, Румынии, 

Венгрии по расчленению Российской империи.  

Государственное планирование в виде пятилеток имело 
специальную военную направленность. Первая выигранная 

битва с Западом – за технологию. 

11. Тема 11. 

Национальная 

безопасность России  

и ее 

геополитическая 

стратегия. 

Особенности геополитического положения России. 

Внутренние угрозы национальной безопасности. И пути их 

преодоления. Внешние угрозы.  

Современный геополитический статус России. Эконо-

мические, военно-стратегические, социально-политические 

условия геостратегической политики. Геополитические 

приоритеты России. Геополитическое измерении отноше-

ний России с США, Китаем, Евросоюзом, Японией и 
странами «ближнего зарубежья». 

12. Тема 12.  

Защита 

национальных 

интересов и 

развитие бизнеса  

в условиях 

Экономическая безопасность. Важный аспект безопасности 

государства.  

Теория и практика меркантилизма XVIII в. Прямая 

зависимость чисто военной безопасности от уровня 

экономического развития страны. 

В XIX в. – политика «протекционизма». Принципы 
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нестабильного 

международного 

правового поля. 

фритрейдерства. «Экономическая безопасность» и годы 

«великой депрессии». Федеральный комитет по 

экономической безопасности и Консультативный совет при 

нем  

Дж. Лучиани и «общий знаменатель» между национальной 

обороной и экономикой.  

Экономическая безопасность и импорт сырья, и прежде 

всего энергоносителей. «Нефтяной шок» 1970-х годов. 

Современные методы и способы защиты национальных 

интересов государств и регионов 

Создание «стратегических запасов» как одна из мер 

«несилового» ответа на экономические угрозы.  
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1. Целью дисциплины является:  

 развитие универсальной компетенции: 

 УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Индикаторы достижения  

УК-4.1. 

Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного (-ых) языка (-ов); способен логически и грамматически 
верно строить устную и письменную речь. 

УК-4.2. 
Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации; использует 

коммуникативно- приемлемые стиль общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнёрами. 
УК-4.3. 

Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном (-ых) языках. 
УК-4.4. 

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и 
письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном (-ых) 

языке (-ах). 
УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с иностранного (-ых) на 
государственный язык, а также с государственного на иностранный (-ые) язык (-

и). 
 
2. Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 правила речевого этикета и ведения диалога; 

 иностранный язык в объеме, необходимом для получения 
профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного 

общения на общем и профессиональном уровне; 
Уметь: 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и деловой 

коммуникации; 

 устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые 

отношения;  

 понимать устную монологическую и диалогическую речь на 

специальные темы;  
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 использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности -  читать и понимать со словарем специальную литературу по 

широкому и узкому профилю специальности;  

 участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

Владеть: 

 навыками ведения диалога с соблюдением правил речевого этикета.  

 ПК-7: способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный сбор и/или аналитический отчет.  

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, 

деловом общении на иностранном языке;  

 различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, 

говорение, аудирование) на иностранном языке. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения на иностранном 

языке» относится к факультативной части учебного плана.  
 
4. Содержание дисциплины  

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Тема 1.  

Introduction to the 

translation theory. 

Introduction to translation theory. Links of  translation theory 

with other branches of science. The role of translation in the 

cross- cultural communication. сил», «политическая 

интеграция».  

2. Тема 2.  

Professional  

translation theory. 

Risk management in professional translation theory. Risk and 

success in translation. Good translation: art, craft, or science? 

3. Тема 3.  

Record highs and 

record lows.   

Reading and vocabulary section. Speaking section. Translation 

section. Writing section. 

4. Тема 4.  

Markets watch.. 

Reading and vocabulary section.  

5. ТЕМА 5.  

Economic cycle and 

key indicators. 

Reading and vocabulary section. Translation section. Writing 

section. Speaking section. Graphs and charts. 

6. Тема 6.  

Boom and boost. 

Reading and vocabulary section. Translation section. Writing 

section. Speaking section. Creating graphs. 

7. Тема 7.  

The World crisis 

Reading and vocabulary section. Translation section. Writing 

section. Speaking section. Writing section 

8. Тема 8.  

Banking sector 

Reading and vocabulary section. Translation section. Writing 

section. Speaking section. Writing section. 

http://www.translationdirectory.com/articles/article1589.php


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

9. Тема 9.  

Business and 

businesses. 

Reading and vocabulary section. Translation section. Writing 

section. Speaking section. Writing section.. 

10. Тема 10.  

Industries and 

sectors. Parents and 

sisters. 

Reading and vocabulary section. Translation section. Writing 

section. Speaking section. Writing section. 

 

11. Тема 11. 

Restructuring. 

Reading and vocabulary section. Translation section. Writing 

section. Speaking section. Writing section 

12. Тема 12.  

Mergers and 

acquisitions. 

Reading and vocabulary section. Translation section. Writing 

section. Speaking section. Writing section. 

 Тема 13.  

Production and sale.  

Reading and vocabulary section. Translation section. Writing 

section. Speaking section. Writing section 

 Тема 14.  

Stocks  in  trade 

Reading and vocabulary section. Translation section. Writing 

section. Speaking section. Writing section. 

 

 


