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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины: 

 ознакомление студентов с современными представлениями о системах ценностей, лежащих 

в основе различных культур и цивилизаций,  

 формирование навыков анализа социальных и политических процессов, характерных для 

современной стадии развития общества. 

Задачи изучения дисциплины:  

 демонстрация и анализ основных проблем и тенденций развития отечественной культуры, 

осмысления места России в современных мировых цивилизационных потоках; 

 формулирование и обсуждение проблем диалога культур и толерантности культур как 

необходимой ценностной установки в современном мире; 

 обсуждение экзистенциальной составляющей отечественной культуры и других культур, 

проблем выбора и ориентации на макро- и микросоциокультурных уровнях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (далее 

– ОП) БАКАЛАВРИАТА    

Дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений и относится к гуманитарному модулю. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

дисциплины «Философия», «История». 

Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: производственная практика: научно-исследовательская работа. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

З-УК-2 Знать: виды ресурсов и ограничений 

для решения профессиональных задач; 

основные методы оценки разных способов 

решения задач; действующее законодательство 

и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность 

У-УК-2 Уметь: проводить анализ 

поставленной цели и формулировать задачи, 

которые необходимо решить для ее 

достижения; анализировать альтернативные 

варианты решений для достижения 

намеченных результатов; использовать 

нормативно-правовую документацию в сфере 

профессиональной деятельности 

В-УК-2 Владеть: методиками разработки цели 

и задач проекта; методами оценки потребности 

в ресурсах, продолжительности и стоимости 

проекта, навыками работы с нормативно-
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правовой документацией 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

З-УК-3 Знать: основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; основные 

понятия и методы конфликтологии, 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии 

У-УК-3 Уметь: устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную работу 

в коллективе; применять основные методы и 

нормы социального взаимодействия для 

реализации своей роли и взаимодействия 

внутри команды 

В-УК-3 Владеть: простейшими методами и 

приемами социального взаимодействия и 

работы в команде 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

З-УК-5 Знать: закономерности и особенности 

социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте 

У-УК-5 Уметь: понимать и воспринимать 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контексте 

В-УК-5 Владеть: простейшими методами 

адекватного восприятия межкультурного 

многообразия общества с социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах; навыками общения в мире 

культурного многообразия с использованием 

этических норм поведения 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

З-УК-6 Знать: основные приемы эффективного 

управления собственным временем; основные 

методики самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей жизни 

У-УК-6 Уметь: эффективно планировать и 

контролировать собственное время; 

использовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения 

В-УК-6 Владеть: методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения. использования и обновления 

социо-культурных и профессиональных 

знаний, умений, и навыков; методиками 

саморазвития и самообразования в течение 

всей жизни 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

З-УК-10 Знать: основные документы, 

регламентирующие финансовую грамотность в 

профессиональной деятельности; источники 

финансирования профессиональной 

деятельности; принципы планирования 

экономической деятельности; критерии оценки 

затрат и обоснованности экономических 

решений 

У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие 

экономических решений в различных областях 
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жизнедеятельности на основе учета факторов 

эффективности; планировать деятельность с 

учетом экономически оправданные затрат, 

направленных на достижение результата 

В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета 

и оценки экономической целесообразности 

планируемой деятельности (проекта), его 

финансирования из внебюджетных и 

бюджетных источников 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направления/цели 

воспитания 

Задачи воспитания (код) Воспитательный потенциал 

дисциплин 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Создание условий, 

обеспечивающих духовно-

нравственное развитие на 

основе традиционной 

национальной системы 

ценностей (духовных, 

этических, эстетических, 

интеллектуальных, культурных 

и др. (В1) 

Использование воспитательного 

потенциала дисциплин 

«Философия», «Социальные 

взаимодействия и общественные 

отношения», «История (история 

России, всеобщая история)», 

«Социально-политические 

отношения» и др. для: 

-  духовно-нравственного 

развития общечеловеческих 

духовных и нравственных 

ценностей, формирования 

культуры этического мышления, 

способности морального 

суждения посредством 

моделирования ситуаций 

нравственного выбора и др. 

интерактивных методов 

обучения (дискуссий, диспутов, 

ролевых ситуаций) на учебных 

занятиях 

-  приобщения к  традиционным 

российским духовно-

нравственных ценностям через  

содержание дисциплин.   

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Создание условий, 

обеспечивающих формирование 

неприятия деструктивных 

идеологий (В6); 

Создание условий, 

обеспечивающих профилактику 

экстремизма и девиантного 

поведения (В7) 

1. Использование 

воспитательного потенциала 

дисциплин «История (история 

России, всеобщая история)», 

«Право», «Социальные 

взаимодействия и общественные 

отношения», «Психология» и др. 

для формирования понимания 

многообразия культур и 

цивилизаций, их взаимодействия, 

многовариантности, 

формирования уважения к 

уникальности народов, культур, 

личности посредством 

тематического акцентирования в 

содержании дисциплин и 



5 

учебных заданий; 

2. Использование 

воспитательного потенциала 

дисциплин «История (история 

России, всеобщая история)», 

«Философия», «Социально-

политические отношения» для 

формирования понимания 

влияния  различных аспектов 

культуры и религии на 

общественную жизнь и 

формирование личности; роли  

нравственности, морали, 

толерантности в развитии 

общества  посредством 

тематического акцентирования  в 

содержании дисциплин  и  

учебных заданий. 

3. Использование 

воспитательного потенциала 

дисциплин «История (история 

России, всеобщая история)», 

«Право», «Социально-

политические отношения», 

«Философия» и др. 

для формирования неприятия 

экстремизма и девиантного 

поведения посредством 

тематического акцентирования в 

содержании дисциплин и 

специализированных учебных 

заданий. 

Экологическое 

воспитание 

Создание условий, 

обеспечивающих формирование 

бережного отношения к природе 

и окружающей среде (В9) 

Использование воспитательного 

потенциала дисциплин 

гуманитарного, 

естественнонаучного и 

общепрофессионального 

модулей: 

- развитие экологической 

культуры через учебные задания 

исследовательского характера, 

подготовку рефератов, докладов, 

презентаций, эссе, научно-

образовательных проектов 

экологической направленности;  

- содействие развитию 

экологического мышления через 

изучение последствий влияния 

человека на окружающую среду. 

Культурное и 

эстетическое 

воспитание 

Создание условий, 

обеспечивающих воспитание 

эстетических интересов и 

потребностей (В10) 

 

Использование воспитательного 

потенциала дисциплин 

«Философия», 

«Профессиональная риторика», 

«История (история России, 
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всеобщая история)», 

«Иностранный язык» для 

повышения интереса 

обучающихся к изучению 

культурного наследия 

человечества,  

обогащения общей и речевой 

культуры  

через содержание дисциплин, 

выполнение учебных заданий,  в 

том числе изучение классической 

литературы, подготовку 

творческих и исследовательских 

проектов, эссе, рефератов, 

дискуссий по вопросам 

культуры  и др. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Создание условий, 

обеспечивающих формирование 

культуры умственного труда 

(В11) 

Использование воспитательного 

потенциала дисциплин 

гуманитарного, 

естественнонаучного, 

общепрофессионального и 

профессионального модуля для 

формирования культуры 

умственного труда посредством 

вовлечения студентов  в учебные 

исследовательские задания, 

курсовые работы и др. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Создание условий, 

обеспечивающих  понимание 

социо-культурного и 

междисциплинарного контекста 

развития различных научных 

областей (В12) 

1. Использование 

воспитательного потенциала 

базовых гуманитарных 

дисциплин. 

2. Разработка или использование 

в учебном процессе онлайн-

курсов гуманитарной и 

междисциплинарной 

направленности. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Создание условий, 

обеспечивающих способность 

анализировать потенциальные 

цивилизационные и культурные 

риски и угрозы в развитии 

различных научных областей 

(В13) 

1. Использование 

воспитательного потенциала 

базовых гуманитарных 

дисциплин. 

2. Разработка или использование 

в учебном процессе онлайн-

курсов гуманитарной и 

междисциплинарной 

направленности. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Вид работы 
Количество часов на вид 

работы по семестрам: 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

Аудиторные занятия (всего) 28 

В том числе:  

лекции 16 

практические занятия 

(из них в форме практической подготовки) 

12 

лабораторные занятия 

(из них в форме практической подготовки) 

 

Промежуточная аттестация  

В том числе:  

зачет - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 

Всего (часы): 72 

Всего (зачетные единицы): 2 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

 

Неделя № 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины  Виды учебной работы 

  Лек Пр Лаб Внеауд СРО 

1-9 1. Социальные отношения      

1-3 1.1. Понятие общества 3 2 - - 8 

4-6 1.2. Социальные отношения и взаимодействия 3 2 - - 8 

7-9 1.3 Социальные группы 3 2 - - 7 

10-16 2. Политические отношения      

10-12 2.1. Понятие политики 3 2 - - 7 

13-14 2.2. Власть в обществе 2 2 - - 7 

15-16 2.3 Политические институты 2 2 - - 7 

  ИТОГО за 8 семестр 16 12 - - 44 

  ВСЕГО: 16 12 - - 44 

 

Прим.: Лек – лекции, Пр – практические занятия / семинары, Лаб – лабораторные занятия, 

Внеауд – внеаудиторная контактная работа, СРО – самостоятельная работа обучающихся, 

ПП – практическая подготовка. 

 

6.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

Неделя 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1-9 1. Социальные отношения 
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1-3 1.1. Понятие общества Понятие общества. Его структура, типология и 

закономерности развития. 

4-6 1.2. Социальные 

отношения и 

взаимодействия 

Социальные отношения и взаимодействия; их виды, типы и 

признаки.  

7-9 1.3. Социальные 

группы 

Многообразие социальных групп: большие и малые группы. 

Неравенство и социальная стратификация. Понятие 

социальных институтов. Этнические общности. Семья как 

специфический вид малой группы. 

10-16 2. Политические отношения 

10-12 2.1. Понятие политики Понятие политики, её определения: социологические, 

субстанциальные и научно-сконструированные. Структура и 

функции политики, её элементы и уровни. Границы политики 

в обществе. Политология как наука: её история, структура и 

методы. Прикладная и теоретическая политология. Мораль и 

политика: общее и специфическое. 

13-14 2.2. Власть в обществе Цели, методы и средства в политике. Насилие и ненасилие в 

политике. Власть в обществе: понятие, структура и агенты. 

Легитимность власти. Политические элиты и политическое 

лидерство. 

15-16 2.3 Политические 

институты 

Понятие и типы политических систем; их типология. 

Тоталитаризм, авторитаризм и демократия. Политические 

институты. Государство как основной институт политической 

системы. Признаки государства. Формы правления и 

территориального устройства. Мировые политические 

идеологии. Политическая культура. Роль СМИ в политике. 

Манипулирование в политике. Политические процессы: 

конфликт как его разновидность. Геополитика. 

 

Практические/семинарские занятия 

Неделя 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1-9 1. Социальные отношения 

1-3 1.1. Понятие общества Понятие общества. Его структура, типология и 

закономерности развития. 

4-6 1.2. Социальные 

отношения и 

взаимодействия 

Социальные отношения и взаимодействия; их виды, типы и 

признаки.  

7-9 1.3. Социальные 

группы 

 Многообразие социальных групп: большие и малые группы. 

Неравенство и социальная стратификация. Понятие 

социальных институтов. Этнические общности. Семья как 

специфический вид малой группы. 

10-16 2. Политические отношения 

10-12 2.1. Понятие политики Понятие политики, её определения: социологические, 

субстанциальные и научно-сконструированные. Структура и 

функции политики, её элементы и уровни. Границы политики 

в обществе. Политология как наука: её история, структура и 

методы. Прикладная и теоретическая политология. Мораль и 

политика: общее и специфическое. 

13-14 2.2. Власть в обществе Цели, методы и средства в политике. Насилие и ненасилие в 

политике. Власть в обществе: понятие, структура и агенты. 

Легитимность власти. Политические элиты и политическое 
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лидерство. 

15-16 2.3 Политические 

институты 

Понятие и типы политических систем; их типология. 

Тоталитаризм, авторитаризм и демократия. Политические 

институты. Государство как основной институт политической 

системы. Признаки государства. Формы правления и 

территориального устройства. Мировые политические 

идеологии. Политическая культура. Роль СМИ в политике. 

Манипулирование в политике. Политические процессы: 

конфликт как его разновидность. Геополитика. 

 

Лабораторные занятия 

Не предусмотрены. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Методические рекомендации к самостоятельной работе студента по написанию реферата 

по учебной дисциплине «Социальные взаимодействия и общественные отношения». Сост. 

Масленников И. О. 

2. Методические рекомендации для студентов по освоению учебной дисциплины 

«Социальные взаимодействия и общественные отношения». Сост. Масленников И. О. 

3. Методические рекомендации для преподавателей по преподаванию учебной дисциплины 

«Социальные взаимодействия и общественные отношения». Сост. Масленников И. О. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

8.1. Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения  

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Индикатор достижения 

компетенции   

Наименование оценочного 

средства текущей и 

промежуточной аттестации 

Текущая аттестация, 8 семестр 

1. Темы 1.1., 1.2. З-УК-2, У-УК-2, В-УК-2 

З-УК-3, У-УК-3, В-УК-3 

З-УК-5, У-УК-5, В-УК-5 

З-УК-6, У-УК-6, В-УК-6 

З-УК-10, У-УК-10, В-УК-10 

Коллоквиум 

2. Тема 1.3 З-УК-2, У-УК-2, В-УК-2 

З-УК-3, У-УК-3, В-УК-3 

З-УК-5, У-УК-5, В-УК-5 

З-УК-6, У-УК-6, В-УК-6 

З-УК-10, У-УК-10, В-УК-10 

Тест 

3.  Раздел 2 З-УК-2, У-УК-2, В-УК-2 

З-УК-3, У-УК-3, В-УК-3 

З-УК-5, У-УК-5, В-УК-5 

З-УК-6, У-УК-6, В-УК-6 

З-УК-10, У-УК-10, В-УК-10 

Реферат 

Промежуточная аттестация, 8 семестр 

 Зачет З-УК-2, У-УК-2, В-УК-2 

З-УК-3, У-УК-3, В-УК-3 

З-УК-5, У-УК-5, В-УК-5 

З-УК-6, У-УК-6, В-УК-6 

З-УК-10, У-УК-10, В-УК-10 

Зачетные вопросы 
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых 

результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

Оценочные средства приведены в Приложении «Фонд оценочных средств». 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Итоговая аттестация по дисциплине является интегральным показателем качества 

теоретических и практических знаний и навыков обучающихся по дисциплине и складывается 

из оценок, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания 

достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Текущая аттестация осуществляется два раза в семестр:  

 контрольная точка № 1 (КТ № 1) – выставляется в электронную ведомость не позднее 8 

недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий текущего контроля 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по разделам/темам учебной 

дисциплины с 1 по 8 неделю учебного семестра.  

 контрольная точка № 2 (КТ № 2) – выставляется в электронную ведомость не позднее 16 

недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий текущего контроля 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по разделам/темам учебной 

дисциплины с 9 по 16 неделю учебного семестра. 

Исключение: текущая аттестация в 8 семестре обучения по образовательным программам 

бакалавриата, в котором единственная контрольная точка № 1 (КТ № 1) – выставляется в 

электронную ведомость не позднее 6 недели учебного семестра. Включает в себя оценку 

мероприятий текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по 

разделам/темам учебной дисциплины с 1 по 6 неделю учебного семестра. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации подводятся по шкале балльно-рейтинговой 

системы.  

 

Этап рейтинговой системы /  

Оценочное средство 

Неделя Балл 

Минимум* Максимум 

Текущая аттестация  1-10 36  60 

Контрольная точка № 1  36 60 

Коллоквиум 7 9 15 

Тест 8 9 15 

Реферат 9 18 30 

Промежуточная аттестация - 24 40 

Зачет -   

Вопрос №1 - 10 20 

Вопрос №2 - 14 20 

ИТОГО по дисциплине  60 100 

* Минимальное количество баллов за оценочное средство – это количество баллов, набранное 

обучающимся, при котором оценочное средство засчитывается, в противном случае 
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обучающийся должен ликвидировать появившуюся академическую задолженность по текущей 

или промежуточной аттестации. Минимальное количество баллов за текущую аттестацию, в 

т.ч. отдельное оценочное средство в ее составе, и промежуточную аттестацию составляет 60% 

от соответствующих максимальных баллов. 

Студент считается аттестованным по разделу, зачету или экзамену, если он набрал не менее 

60% от максимального балла, предусмотренного рабочей программой. 

Студент может быть аттестован по дисциплине, если он аттестован по каждому разделу, 

зачету/экзамену и его суммарный балл составляет не менее 60. 

Определение бонусов и штрафов 

Бонусы: поощрительные баллы студент может получить к своему рейтингу в конце семестра за 

присутствие на лекциях, практических и лабораторных занятиях и активную и регулярную 

работу на занятиях.  

Бонус (премиальные баллы) не может превышать 5 баллов, вместе с баллами за текущую 

аттестацию – не более 60 баллов за семестр. 

 

8.4. Шкала оценки образовательных достижений 

Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет сумму 

баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущей и промежуточной 

аттестации 

 

Сумма 

баллов 

Оценка по  

4-х балльной шкале 

Оценка 

ECTS 

Требования к уровню освоения учебной 

дисциплины 

90-100 5- «отлично»/ «зачтено» А 

Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, использует 

в ответе материал монографической 

литературы 

85-89 

4 - «хорошо»/  

«зачтено» 

В Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос 
75-84 С 

70--74 
D 

65-69 

3 - 

«удовлетворительно»/ 

«зачтено» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала 

60-64 Е 

0-59 

2 - 

«неудовлетворительно»/  

«не зачтено» 

F 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки. Как правило, оценка 
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«неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература: 
1. Политология: учебник/под общ.редакцией акад. РАН В. И. Жукова — М., изд.РГСУ, 2011 — 

640 с. 

2. Гаджиев К.С. Политология: учебник — М., Высш.образование, 2008 — 460 с. 

3. Фролов С.С. Социология: учебник — М., Гардарики, 2004 — 344 с. 

4. Шафранов-Куцев Г. Ф. Социология: курс лекций — М., Логос, 2008 — 368 с. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Вебер М. Избранные произведения — М., Прогресс, 1990 — 808 с. 

2. Манхейм К. Диагноз нашего времени — М., Юрист, 1994 — 700 с. 

3. Макиавелли Н. Государь: сочинения — М., ЭКСМО-Пресс, 2001 — 656 с. 

4. Панарин А.С. Искушение глобализмом — М., ЭКСМО-Пресс, 2002 — 416 с. 

5. Шпенглер О. Закат Европы,2 — М., Мысль, 1998 — 606 с. 

6. Дугин А. Основы геополитики —  М., Арктогея-центр, 2000 — 928 с. 

7. Зиновьев А.А. Запад. Феномен западнизма — М., Центрполиграф,1995 - 461 с. 

8. Зиновьев А.А. Коммунизм как реальность — М., Центрполиграф,1994 -  495 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Электронно-библиотечная система ibooks.ru [Электронный ресурс] – URL: http://ibooks.ru/.  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс] – URL: 

http://e.lanbook.com/http://ibooks.ru/.  

3. Образовательная платформа «Юрайт» [Электронный ресурс] – URL: http://www.biblio-

online.ru/http://ibooks.ru/.  

4. Электронная библиотечная система «Купер бук» [Электронный ресурс] – URL: 

http://kuperbook.biblioclub.ruhttp://ibooks.ru/.  

5. Электронная библиотечная система «Консультант студента» [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.studentlibrary.ruhttp://ibooks.ru/.  

6. Центр информационно-библиотечного обеспечения учебно-научной деятельности НИЯУ 

МИФИ [Электронный ресурс] – URL: http://library.mephi.ru. http://ibooks.ru/.  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Лекции:  

Лекции призваны помогать студентам в усвоении теоретических знаний по изучаемой 

дисциплине. В них рассматриваются наиболее значимые и проблемные вопросы, 

предусмотренные учебной программой. Лекции выступают как методическая основа для 

самостоятельной работы студентов, что предполагает конспектирование основного содержания 

лекций. 

Семинары: 

Целью семинаров является закрепление наиболее важных вопросов учебного материала. Они 

проводятся в форме заслушивания ответов на поставленные вопросы. Предпосылкой 

успешного проведения семинаров является активное усвоение лекционного материала и 

http://ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://ibooks.ru/
http://kuperbook.biblioclub.ru/
http://kuperbook.biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://library.mephi.ru/
http://ibooks.ru/
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самостоятельная работа слушателей. При подготовке к семинару студентам рекомендуется 

соблюдать определенный порядок действий. Во-первых, внимательно прочесть вопросы, 

выносимые для обсуждения, во-вторых, внимательно просмотреть лекционный материал, в-

третьих, используя лекции, рекомендованные источники, найти дополнительный материал и 

устранить пробелы в наличной информации, в-четвертых, составить краткий план ответа на 

вопросы семинара и выделить в тезисной форме или в виде схемы логику ответа на каждый 

вопрос, в-пятых, внимательно просмотреть свои материалы и выделить неясные или 

дискуссионные моменты, с тем, чтобы обсудить на семинаре. Начинать подготовку к семинару 

рекомендуется сразу после лекции по соответствующей теме, не допуская переноса основной 

работы на день, непосредственно предшествующий учебному занятию. 

Реферат: 

Написание реферата является: 

- одной из форм обучения студентов, направленной на организацию и повышение уровня 

самостоятельной работы студентов; 

- одной из форм научной работы студентов, целью которой является расширение научного 

кругозора студентов, ознакомление с методологией научного поиска. 

Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального количества 

доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных 

материалов и с последующими выводами.  

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее 

ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и 

в связи с небольшим объемом данной формы работы. 

Темы рефератов определяются кафедрой и содержатся в программе курса. Преподаватель 

рекомендует литературу, которая может быть использована для написания реферата. 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором 

по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с 

той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по 

научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: 

содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата: 

1. Начинается реферат с титульного листа. 
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2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором 

каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная 

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. 

При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, 

но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 

готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также 

в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над 

рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на которые 

ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников, из них хотя 

бы один – на иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям библиографических стандартов (см. Оформление Списка 

источников и литературы). 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата: 
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа должна 

выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 25 

мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно быть 

равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным 

отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если 

не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла; 

каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 

которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов ( 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 
- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснована; 

- умение работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, составление 

библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при написании 

реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

- соблюдение объема работы; 

- аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы. 

Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Использование информационных технологий при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине осуществляется в соответствии с утвержденным Положением об Электронной 

информационно-образовательной среде ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

Электронная система управления обучением (LMS) используется для реализации 

образовательных программ при очном, дистанционном и смешенном режиме обучения. 

Система реализует следующие основные функции: 

1) Создание и управление классами, 

2) Создание курсов, 

3) Организация записи учащихся на курс, 

4) Предоставление доступа к учебным материалам для учащихся, 

5) Публикация заданий для учеников, 

6) Оценка заданий учащихся, проведение тестов и отслеживание прогресса обучения, 

7) Организация взаимодействия участников образовательного процесса. 

Система интегрируется с дополнительными сервисами, обеспечивающими возможность 

использования таких функций как рабочий календарь, видео связь, многопользовательское 

редактирование документов, создание форм опросников, интерактивная доска для рисования. 

Авторизация пользователей в системе осуществляется посредством корпоративных аккаунтов, 

привязанных к домену oiate.ru. 

 

12.1. Перечень информационных технологий  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии:  

 проведение лекций и практических занятий с использованием слайд-презентаций;  

 использование компьютерного тестирования; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и ЭИОС.  

 

12.2. Перечень программного обеспечения 

 Редактор презентаций Microsoft PowerPoint;  

 Браузеры: Google Chrome, Internet Explorer, Yandex, Mozilla Firefox, Opera. 

 Локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет.  

 

12.3. Перечень информационных справочных систем 

Доступ к электронным библиотечным ресурсам и электронной библиотечной системе (ЭБС) 

осуществляется посредством специальных разделов на официальном сайте ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ. Обеспечен доступ к электронным каталогам библиотеки ИАТЭ НИЯУ МИФИ, а также 

электронным образовательным ресурсам (ЭИОС), сформированным на основании прямых 

договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, методических 

пособий: 

1) Информационные ресурсы Сети Консультант Плюс, www.consultant.ru (информация 

нормативно-правового характера на основе современных компьютерных и 

телекоммуникационных технологий); 

2) Электронно-библиотечная система НИЯУ МИФИ, 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe7C21COM=F&I21DBN=BOOK&Z 

21ID=&P21DBN=BOOK; 

3) ЭБС «Издательства Лань», https://e.lanbook.com/; 

4) Электронно-библиотечная система BOOK.ru, www.book.ru; 

5) Базы данных «Электронно-библиотечная система elibrary» (ЭБС elibrary); 

6) Базовая версия ЭБС IPRbooks, www.iprbooks.ru; 
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7) Базы данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» www.studentlibrary.ru; 

8) Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru», 

http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

9) Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ», http://urait.ru/. 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Лекционные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием и т.п., имеющемся в 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

 

14. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

14.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Применяемые на лекционных занятиях  

• Технология концентрированного обучения (лекция-беседа, привлечение внимания 

студентов к наиболее важным вопросам темы, содержание и темп изложения учебного 

материала определяется с учетом особенностей студентов) 

• Технология активного обучения (визуальная лекция с разбором конкретных ситуаций) 

Применяемые на практических занятиях 

• Технология активного обучения (визуальный семинар с разбором конкретных задач). 

• Технология интерактивного обучения (мозговой штурм: группа получает задание, далее 

предполагается высказывать как можно большее количество вариантов решения, затем 

из общего числа высказанных идей отбираются наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике). 

 

14.2. Формы организации самостоятельной работы обучающихся (темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для 

самопроверки) 

 

14.3. Краткий терминологический словарь 

Абсолютизм – монархическая власть, не ограниченная каким-либо выборным 

представительным органом, опирающаяся на развитой управленческий аппарат и 

подчиняющаяся закону (монарх может изменить закон, но не может нарушить его, пока он не 

изменен).  

Государство – это властно-политическая организация, обладающая суверенитетом, 

специальным аппаратом управления и принуждения, и устанавливающая правовой порядок на 

определённой территории; совокупность политических институтов, главной целью которых 

является защита и поддержание целостности общества на определённой территории. 

Классы – это большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной 

системе общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленному и 

оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации 

труда, а, следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, 

которой они располагают. 

Конституция – основной закон государства. Нормативный правовой акт высшей юридической 

силы государства или государственно-территориального содружества в межгосударственных 

объединениях, закрепляющий основы политической, экономической и правовой систем 

данного государства или содружества, основы правового статуса государства и личности, их 

права и обязанности.  

Стратификация – это разделение социума на разные группы людей, что объединены по 

одинаковым признакам. Основные критерии стратификации в обществознании – это уровень 

доходов, доступ к власти и знаниям, характер труда, проведение досуга.  

http://ru.science.wikia.com/wiki/Суверенитет
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Сословия – социальные группы, обладающие закрепленными в обычае или законе и 

передаваемыми по наследству правами, и обязанностями. Для сословной организации 

общества, включающей обычно несколько сословий, характерна иерархия, которая выражается 

в неравенстве их положения и привилегий. В России со второй половины XVIII в. утвердилось 

сословное деление на дворянство, духовенство, крестьянство, купечество, мещан. Официально 

сословия в России были упразднены в 1917 г. 

 

15. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № 

АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации обучающихся с ОВЗ с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 

конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 

занятиях допускается присутствие ассистента, а также, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письменных 

конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.  

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом может быть 

проведен дома (например, при необходимости дополнительной звукоусиливающей аппаратуры 

(наушники)). В таком случае студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при 

этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 

зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как ответы 

на вопросы, так и практические задания). При необходимости анализа фильма может быть 

заменен описанием ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков 

владения методами анализа и выявления специфики функционирования и развития психики, 

позволяющими учитывать влияние этнических факторов. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
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конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата проводится 

на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 

дистанционно (например, при помощи программы Skype). 

Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь 

для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам (см. формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). 

Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

Примечание: Фонды оценочных средств, включающие типовые задания и методы оценки, 

критерии оценивания, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины 

обучающимися с ОВЗ могут входить в состав РПД на правах отдельного документа. 
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