
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

25 июня 2021 года, протокол ученого совета 
университета №12
Сертификат №: 16 f1 7b 20 00 01 00 00 03 6a
Срок действия: с 11.05.21г. по 11.05.22г.
Владелец: первый проректор - проректор по 
научно-исследовательской работе
А.Б. Прокофьев

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКОЕМКИЕ РЕСУРСЫ

Код плана 41.06.01(23.00.02)-2021-О-3г-А

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

41.06.01  Политические науки и регионоведение

Профиль (программа) Политические институты, процессы и технологии

Квалификация (степень) Исследователь. Преподаватель-исследователь

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

ФТД

Шифр дисциплины (модуля) ФТД.В.02

Институт (факультет) Отдел аспирантуры и докторантуры

Кафедра философии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного  
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 900 от 30.07.2014. Зарегистрировано в Минюсте 
России 22.08.2014 № 33764

Составители:

М. Б. Мишанина

Заведующий кафедройфилософии

доктор философских 
наук, доцент
А. Ю. Нестеров

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры философии.
Протокол №10 от 16.06.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень подготовки 
кадров высшей квалификации
41.06.01  Политические науки и регионоведение (Политические институты, процессы и технологии)  С. А. Мартышкин



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов представления о современном спектре электронных 
информационных ресурсов, а также возможностях персональной публикационной активности.
Задачи:
- формирование умений слушателей самостоятельно осуществлять эффективный поиск информации для 
исследовательской и преподавательской деятельности;
- активизация способностей слушателей применять навыки аналитической обработки результатов поиска для 
исследовательской и преподавательской деятельности;
- выработка готовности к осуществлению собственных публикационных проектов на основе владения методикой 
аналитической обработки информации в научно-исследовательской и преподавательской
деятельности

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью самостоятельно 
осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно-коммуникацион
ных технологий 

знать: современные способы использования 
информационно-коммуникационных технологий в выбранной 
сфере деятельности.
уметь: выбирать и применять в профессиональной 
деятельности современные, научно обоснованные методы 
исследования.
владеть: навыками планирования научного исследования, 
анализа получаемых результатов и формулировки выводов

ПК-1 Способность к самостоятельному 
научному исследованию в 
области сущностных, 
институциональных, 
процессуальных и 
технологических характеристик 
политического пространства, 
особенностей политических 
изменений и основных субъектов 
политического процесса и 
технологий политической 
мобилизации в современных 
условиях

знать: содержание основных классических и современных 
категорий и концепций политологической науки, принципы и 
методы политологического исследования
уметь: применять теоретические и методологические знания, 
исследованию характеристик политического пространства, 
особенностей политических изменений, основных субъектов 
политического процесса и технологий политической 
мобилизации.
владеть: современной научной парадигмой в избранной области 
науки, навыками актуализации результатов исследований

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-1
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук

Научно-исследовательская  
деятельность, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Методология научных исследований, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

2 ПК-1
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук

Этнополитическая конфликтология, 
Научно-исследовательская  
деятельность, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические институты, процессы и 
технологии, 
Политические лидеры, 
Политические элиты, 
Федерализм и политическая 
регионолистика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Электронный документ. Библиографическая запись документа. Библиографическое описание документа. Метаданные 
электронной научной статьи на платформе Электронного каталога и электронной библиотечной системы (ЭБС) 
Самарского университета (4 час.)
Классификация документов по содержанию. Предметно-тематические рубрикаторы: УДК, ББК, ГРНТИ. Индексирование 
документов. Ключевые слова. Понятие информационного запроса. Информационно-поисковый язык (ИПЯ) (2 час.)
Быстрый единый (одновременный) поиск в системе EBSCO Discovery Service. Возможности и назначение сервисного 
окна «Единый поиск по электронным ресурсам». Новое поколение федеративного поиска. (4 час.)
Практический тренинг "Поиск литературы и оптимизация процесса написания научного труда с помощью персональных 
инструментов Web of Science - EndNote и Reseacher ID" (2 час.)
Сравнительная характеристика поисковых интерфейсов библиографической,  реферативной и  полнотекстовой баз 
данных (ЭК, БД ВИНИТИ, ЭБД РГБ). Результативность комбинированного информационного поиска (4 час.)
Основные понятия и методы наукометрии и библиометрии, инструменты и источники данных.Оценка научной 
эффективности аналитическим инструментарием РИНЦ в БД eLIBRARY. Система Science Index. Основные 
наукометрические показатели (2 час.)
Единый контент и разные виды доступа к раскрытию его содержания в БД Elsevier. Аналитические критерии оценки 
научной деятельности БД SCOPUS. Научно-аналитическая платформа SciVal (2 час.)
Универсальная тематика и наукометрические исследования для оценки эффективности научных коллективов и 
отдельных исследователей в реферативной БД Web of Science (2 час.)
Открытость ресурсов ScienceDirect и Springer для поиска и ускорения научного развития. Полнота, релевантность 
предметного поиска и глубина индексирования документов в полнотекстовых БД (2 час.)
Авторское право. Этика авторской деятельности. Технологии создания и продвижения публикаций в международных 
журналах. Публикационная карьера (4 час.)
Практический тренинг по классификации исследуемой тематики по УДК, ББК, ГРНТИ и по индексированию по 
ключевым словам и предметным рубрикам. Создание собственного предметного тезауруса (2 час.)
Практический тренинг по работе с аналитическими сервисами РИНЦ. Инструменты для мониторинга и учета 
персональной публикационной активности автора. Эффективный поиск журнала для публикации по исследуемой 
тематике на платформе eLibrary (2 час.)
Практический тренинг по работе с аналитическими сервисами SCOPUS. Инструменты для мониторинга и учета 
персональной публикационной активности автора. Эффективный поиск журнала для публикации по исследуемой 
тематике на платформе SCOPUS (2 час.)
Практический тренинг "От глубокого отбора информации к созданию собственной научной коллекции (по БД 
ScienceDirect и Springer)" (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины реализуется с помощью следующих традиционных и инновационных методов: 
практическая работа с изучаемыми ресурсами с использованием мультимедийных средств и телекоммуникационного 
оборудования.          

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные занятия:
Специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютером с выходом в сеть Интернет  и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета, проектором; экраном настенным; доской.

2. Текущий контроль и промежуточная аттестация – специальное помещение для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованное учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя, доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019, 
Сублицензионный договор №35/21 от 19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Mendeley
2. Adobe Acrobat Reader
3. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02783-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
2. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. 
В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-8350-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
3. Белов, В. А.  Исключительные права : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2018. — 211 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-00470-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/414119 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/414119
4. Открытый доступ: история, современное состояние и путь к открытой науке : монография / М. В. Вахрушев, М. В. 
Гончаров, И. И. Засурский [и др.] ; под общей и научной редакцией Я. Л. Шрайберга. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. 
— 168 с. — ISBN 978-5-8114-5034-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/139247 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/139247

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Аверченков, В.И. Основы научного творчества : учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. – 3-е изд., стер. – 
Москва : Флинта, 2016. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347. – ISBN 978-5-9765-1269-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347
2. Лёвкина (Вылегжанина), А.О. Компьютерные технологии в научно-исследовательской деятельности: учебное пособие 
для студентов и аспирантов социально-гуманитарного профиля / А.О. Лёвкина (Вылегжанина). – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2018. – 119 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496112. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2826-3. – DOI 10.23681/496112. 
– Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496112
3. Сбитнева, Г. И. Отраслевые информационные ресурсы: практикум : учебное пособие / Г. И. Сбитнева. — Кемерово : 
КемГИК, 2020. — 155 с. — ISBN 978-5-8154-0538-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/174741 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/174741
4. Сакова, О. Я. Аналитико-синтетическая переработка иинформации. Библиографическое описание информационных 
ресурсов : учебно-методическое пособие / О. Я. Сакова. — Кемерово : КемГИК, 2020. — 124 с. — ISBN 
978-5-8154-0541-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/174739 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/174739
5. Рябцева, Л. Н. Аналитико-синтетическая переработка информации: Аннотирование и реферирование : учебное 
пособие / Л. Н. Рябцева. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 103 с. — ISBN 978-5-8154-0480-9. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156985 (дата обращения: 00.00.0000). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/156985
6. Меркулова, А. Ш. Аналитико-синтетическая переработка информации: систематизация документов : 
учебно-методическое пособие / А. Ш. Меркулова. — Кемерово : КемГИК, 2018. — 107 с. — ISBN 978-5-8154-0439-7. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121909 (дата 
обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/121909
7. Мартынова, Е. В. Аналитика текста : учебное пособие / Е. В. Мартынова. — Кемерово : КемГИК, 2017. — 156 с. — 
ISBN 978-5-8154-0372-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/99309 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/99309

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Онлайн-семинары компании Clarivate Analytics https://clarivate.ru/webinars Открытый ресурс
2 Онлайн-тренинги компании Elsevier http://www.elsevierscience.ru/events/webinars/ Открытый ресурс



3 SciGuide - веб-навигатор зарубежных научных 
электронных ресурсов открытого доступа http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/index.ssi Открытый ресурс

4 Поисковая система BASE (Bielefeld Academic 
Search Engine) https://www.base-search.net/Search/Advanced Открытый ресурс

5 Киберленинка - открытая научная электронная 
библиотека публикаций на русском языке https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

7 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024

8 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 173-П от 20.08.2020

9 Информационные ресурсы Polpred.com Обзор 
СМИ

Профессиональная база данных, 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В течения семестра каждый аспирант отвечает устно на вопросы и выполняет индивидуальные задания по темам 
практических работ в области своего научного направления. 
Контроль знаний аспирантов проводится в конце семестра, итоговой формой контроля знаний является зачет в виде 
письменной контрольной работы, выполненной в виде списка метаданных научной статьи по теме исследования на 
русском и английском языке и представленной на проверку в электронном виде.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование иноязычной научно-исследовательской коммуникативной компетенции, уровень 
которой позволяет использовать иностранный язык в научной деятельности, а также дает возможность продолжить 
обучение и вести научную деятельность в иноязычной среде, в соответствии с ФГОС.

Задачи дисциплины: 
- изучить международные тенденции преподавательской деятельности; особенности представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; 
методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках; стилистические особенности 
представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме на государственном и иностранном 
языках;
- сформировать способность следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач;  
систематизировать знания по основам преподавательской деятельности в соответствии с международным опытом; 
следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и иностранном языках;
- сформировать навыки анализа научных текстов на государственном и иностранном языках; критической оценки 
эффективности различных методов и технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 
различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на 
государственном и иностранном языках; преподавательской деятельности в соответствии с международными 
тенденциями; технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и 
научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; различными типами коммуникаций при 
осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных 
задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 готовностью к 
преподавательской деятельности 
по основным образовательным 
программам высшего 
образования

ЗНАТЬ: международные тенденции преподавательской 
деятельности;
УМЕТЬ:  систематизировать знания по основам 
преподавательской деятельности в соответствии с 
международным опытом;
ВЛАДЕТЬ: навыками преподавательской деятельности в 
соответствии с международными тенденциями.

УК-3 готовностью участвовать в 
работе российских и 
международных 
исследовательских коллективов 
по решению научных и 
научно-образовательных задач

ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме при работе в 
российских и международных исследовательских коллективах.
УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в научном общении при 
работе в российских и международных исследовательских 
коллективах с целью решения научных и 
научно-образовательных задач; 
ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов коллективной 
деятельности по решению научных и научно-образовательных 
задач, в том числе ведущейся на иностранном языке;
ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при 
осуществлении работы в российских и международных 
коллективах по решению научных и научно-образовательных 
задач.



УК-4 готовностью использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках

ЗНАТЬ: методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках.
ЗНАТЬ: стилистические особенности представления 
результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме на государственном и иностранном языках.
УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном 
общении на государственном и иностранном языках.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа научных текстов на 
государственном и иностранном языках.
ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки эффективности 
различных методов и технологий научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках.
ВЛАДЕТЬ: различными методами, технологиями и типами 
коммуникаций при осуществлении профессиональной 
деятельности на государственном и иностранном языках.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2

Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
Методика проектирования 
образовательного процесса, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 УК-3
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

3 УК-4
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Методология научных исследований, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Международные тенденции преподавательской деятельности (8 час.)
Основы преподавательской деятельности в системе высшего образования соответствии с международным опытом. (8 
час.)
Педагогическая деятельность аспиранта  (6 час.)
Написание тезисов  (10 час.)
Краткий обзор научной литературы  (12 час.)
Особенности письменного перевода (виды перевода: дословный, буквальный, свободный, адекватный)  (10 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Традиционные
Составление глоссария  (4 час.)
Письменный перевод теста по теме исследования  (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Практические занятия: 52 час.
Активные и интерактивные
Научные публикации: вопросы публикации результатов исследования, выбор научного журнала, индекс цитируемости 
(стилистические особенности предоставления результатов научной деятельности в устной и письменной форме на 
иностранном языке) (12 час.)
Научная деятельность аспиранта  (6 час.)
Рецензирование  научной статьи  (10 час.)
Типы коммуникации при осуществлении работы в международных коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач в соответствии с международными тенденциями  (4 час.)
Презентация результатов научного исследования   (4 час.)
Традиционные
Написание драфта научной статьи (16 час.)
Контроль (Экзамен) (20 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Практические занятия:
Корпус № 22, этаж № 3, помещение № 305. Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска на колесах, компьютер “процессор IntelCeleronN3050 1,6 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” –15шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
2.  Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Корпус № 22, этаж № 3, помещение № 305 Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска на колесах, компьютер “процессор IntelCeleronN3050 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” –15шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
3.  Самостоятельная работа:
Корпус № 22в, этаж № 1, помещение Л-20 (ауд. для самостоятельной работы (читальный зал)). Аудитория, 
оборудованная мебелью для самостоятельной работы (49 посадочных мест): столы, стулья для обучающихся; компьютер 
Lenovo“процессор Intel(R) Celeron(R) CPUN3050@1.60GHz1.60GHz 4 ГБ , 465,76 ГБ HDD” – 5 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. English for academics  : a communication skills course for tutors, lecturers and PhD students, Book 1. [B1-B1+]: with free 
online audio. - Cambridge.: Cambridge University Press, British Council Russia, 2014. Book 1. - 175 p.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лапшова, Е. С. Text analysis  : практикум. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 28 с.
2. Course Handbook for Promoting Sustainable Excellence in English Language Testing and Assessment [Текст]. - 2014. - 207 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека        
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e -library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2020 от 
20.08.2020, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Иностранный язык» предусматривает практические занятия и самостоятельную работу аспирантов. 
Успешное освоение дисциплины требует посещения и активной работы на практических занятиях, выполнения заданий 
преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. Практические занятия являются 
неотъемлемой составляющей учебной дисциплины, служат для закрепления изученного материала, развития и 
совершенствования умений, навыков и соответствующих им компетенций для успешной коммуникации на иностранном 
языке.
В ходе реализации практического блока занятий рассматриваются наиболее важные и актуальные проблемы 
дисциплины; анализируются, обсуждаются и самостоятельно решаются конкретные ситуационные задачи, обучающиеся 
готовят сообщения на предложенные преподавателем темы, указанные в настоящей программе. 
Реализация программы дисциплины «Иностранный язык» предусматривает использование разнообразных форм и 
методов самостоятельной работы обучающихся, основанных на принципах развивающего образования и создания 
специальной образовательной среды.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме БРС, 
промежуточный контроль в форме кандидатского экзамена.
Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины - ознакомление обучающихся с основными проблемами в области истории и философии науки, 
формирование философско-методологических установок будущих ученых.
Задачами дисциплины являются:
- систематизация знаний обучающихся об общих проблемах истории и философии науки;
- выработка умения активного использования полученных знаний по истории и философии науки в научных 
исследованиях в процессе подготовки кандидатских диссертаций;
- формирование способности творческого использования методологии и философско-методологических принципов в 
научных исследованиях;
- выработка стиля научного мышления, соответствующего современным достижениям в философии и методологии 
науки.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 способностью к критическому 
анализу и оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях 

ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных 
научных достижений, а также методы генерирования новых 
идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях
УМЕТЬ: при решении исследовательских и практических задач 
генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации 
исходя из наличных ресурсов и ограничений
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-2 способностью проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного 
мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и 
философии науки 

ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности
ЗНАТЬ: основные концепции современной философии науки, 
основные стадии эволюции науки, функции и основания 
научной картины мира
УМЕТЬ: использовать положения и категории философии 
науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и 
методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих в науке на современном этапе ее 
развития

УК-5 способностью планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 

ЗНАТЬ: социальные стратегии, учитывающие общепринятые 
этические нормативы, их особенности и способы реализации 
при решении профессиональных задач
УМЕТЬ: налаживать профессиональные контакты на основе 
этических норм и ценностей с целью взаимопонимания на 
основе толерантности
УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных 
профессиональных и морально-ценностных ситуациях, 
оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой и обществом
ВЛАДЕТЬ: способами выявления и оценки этических, 
профессионально значимых качеств и путями достижения 
более высокого уровня их развития

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 УК-1
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

2 УК-2 -

Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

3 УК-5

Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
Научно-исследовательская  
деятельность, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Объём дисциплины: 1,5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Традиционные
Тема 1. Предмет философии науки. Философия о принципах теоретического знания, основные концепции современной 
философии науки (10 час.)
Тема 2. Наука в системе культуры  (8 час.)
Тема 3. Структура научного знания  (8 час.)
Тема 4. Наука как социальный институт  (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Наука в историческом измерении (4 час.)
Наука в измерении социума и культуры (4 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Традиционные
История экономики (4 час.)
Наука в системе культуры  (2 час.)
Структура научного знания  (2 час.)
Наука как социальный институт  (2 час.)
Общетеоретические подходы к социогуманитарному знанию  (2 час.)
Специфика человеческого мира как объекта социально-гуманитарного познания  (2 час.)
Специфика социального и гуманитарного познания  (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 1,5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Реферат: 0 час.
Традиционные
Реферат (0 час.)
Лекционная нагрузка: 30 час.
Традиционные
Тема 5. Общетеоретические подходы к социогуманитарному знанию (6 час.)
Тема 6. Специфика человеческого мира как объекта социально-гуманитарного познания  (10 час.)
Тема 7. Специфика социального и гуманитарного познания  (10 час.)
Тема 8. Место и роль СГН на современном этапе истории  (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Наука в структурном измерении  (4 час.)
Специфика человеческого мира как объекта социально-гуманитарного познания  (2 час.)
Специфика социального и гуманитарного познания  (2 час.)
Контроль (Экзамен) (16 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Проведение дискуссий на семинарских занятиях.
2. Обсуждение и интерпретация оригинальных классических текстов в рамках лекций и практических занятий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2. Практические занятия.
– специальное помещение  для проведения занятий семинарского типа, оснащенное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– специальное помещение  для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

4. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
4. Adobe Flash Player
5. Aнтивирус Kaspersky Free
6. Google Chrome
7. Mozilla Firefox
8. Opera
9. Skype
10. Яндекс.Браузер
11. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Степин, В. С. Философия науки. Общие проблемы  : учеб. для системы послевуз. проф. образования [для аспирантов и 
соискателей учен. степ. канд. наук]. - М..: Гардарики, 2006. - 384 с.
2. Конев, В.А. Социальная философия  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2006. - 286 с.
3. Ивин, А.А. Философия науки : учебное пособие для аспирантов и соискателей / А.А. Ивин, И.П. Никитина. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 557 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3681-7 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276781
4. История и философия науки : учебное пособие / Н.В. Бряник, О.Н. Томюк, Е.П. Стародубцева, Л.Д. Ламберов ; под 
ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 
2014. - 289 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1142-2 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275721

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шестаков, А. А. Философия науки  : учебное пособие для вузов: [в 2 ч.], [Ч.] 1. - Самара.: Самарский университет, 
2012. [Ч.] 1. - 333 с.
2. Шестаков, А. А. Философия науки  : учебное пособие для вузов: [в 2 ч.], [Ч.] 2. Хрестоматия. - Самара.: Самарский 
университет, 2012. [Ч.] 2. - 260 с.
3. Горохов, В. Г. Техника и культура [Текст] : возникновение философии техники и теории техн. творчества в России и 
Германии в конце XIX - нач. XX столетия  : (сравн. а. - М..: Логос, 2010. - 375 с.
4. Нестеров, А. Ю. Семиотические основания техники и технического сознания [Электронный ресурс] : монография. - 
Самара.: Изд-во Самар. гуманитар. акад., 2017. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ Открытый ресурс
2 Философский портал http://www.philosophy.ru/ Открытый ресурс

3 Портал "Социально-гуманитарное и 
политологическое образование" http://www.humanities.edu.ru/ Открытый ресурс

4 Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ Открытый ресурс
5 Портал "Философия online" http://phenomen.ru/ Открытый ресурс
6 Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ Открытый ресурс
7 Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ Открытый ресурс
8 Britannica www.britannica.com/ Открытый ресурс
9 Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ Открытый ресурс

10 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

11 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

7 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



По дисциплине «История и философия науки» применяется традиционный тип лекций – информационный, такие лекции 
проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
Практические занятия по дисциплине «История и философия науки» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных 
и законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия по дисциплине «История и философия науки», представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Формы контроля работы обучающегося над курсом: зачёт, реферат, экзамен.
Зачёт выставляется на основании собеседования с обучающимся по темам лекций и семинаров первого блока в зимнюю 
сессию при наличии у обучающегося согласованной в установленном порядке темы реферата, плана работы над 
рефератом и списка литературы по каждому пункту плана.
Реферат пишется обучающимся по теме, согласовываемой с научным руководителем и утверждаемой заведующим 
кафедрой философии.
Реферат состоит из трёх частей: 
1) постановка и разъяснение фундаментальной философской проблемы, разработке которой посвящена та отрасль науки, 
в которой диссертант выполняет исследование; 
2) история конкретной научной дисциплины, отвечающая на вопрос, каким образом и в рамках каких методов 
фундаментальная философская проблема становится перечнем научных задач; 
3) разъяснение той роли, которую призвано сыграть исследование диссертанта в его конкретной научной дисциплине и в 
контексте философии, объяснение философского, общенаучного и узкодисциплинарного характера используемых в 
исследовании методов, способов перехода от объекта к предмету.

Вопросы к кандидатскому экзамену
По Части I «Общие проблемы философии науки»
1.  Основные концепции философии науки (позитивизм, эмпириокритицизм, логический позитивизм, 
фальсификационизм К. Поппера, концепция научно-исследовательских программ И. Лакатоса, теория парадигм Т. Куна 
и др.) 
2.  Предмет философии науки. Проблема статуса науки. Три аспекта бытия науки: наука как система знания, наука как 
познавательная действительность, наука как социальный институт.
3.  Основные гносеологические концепции античности и характер античной науки.
4.  Основные гносеологические философии Нового времени.
5.  Проблемы знания и познания в современной философии. 
6.  Классическая и неклассическая эпистемология в корреляции с классической и неклассической наукой.
7.  Место и роль науки в цивилизациях разного типа. Наука и иные формы освоения мира. Функции науки в жизни 
современного общества.
8.  Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. Возникновение дисциплинарно организованного 
знания.
9.  Специфика научного знания и структура научного исследования.
10. Структура эмпирического познания. Методы эмпирического исследования.
11. Структура теоретического познания. Методы теоретического исследования.
12. Основания научного знания (научная картина мира, идеалы и нормы научного исследования, философские основания 
науки).
13. Проблема истины научного знания.
14. Динамика науки. Научные традиции и научные революции. Интернализм и экстернализм в понимании развития 
науки.
15. Наука как социальный институт. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 
Исторические формы трансляции научных знаний. (В том числе применительно к науке специальности аспиранта)
По Части II «Философские проблемы социальных и гуманитарных наук»
1.  Развитие научного знания о человеке и обществе (концепции общества и человека в античной философии, философии 
нового и новейшего времени).
2.  Становления обществознания как самостоятельной области научного знания. Дисциплинарная структура 
современного социально-гуманитарного знания. Взаимодействие конкретной [по специальности аспиранта] социальной, 
гуманитарной науки с системой социально-гуманитарных наук.
3.  Социальные и гуманитарные науки. Основные исследовательские программы в изучении социальной реальности. 
(Как данные программы представлены в конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной науке).
4.  Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. (Специфика конкретной сферы 
человеческого мира как объекта конкретного социального, гуманитарного знания).
5.  Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. (Проявление этих характеристик в той 
сфере человеческого мира, которая является предметом изучения данной науки).
6.  Специфика социального пространства и времени. (Их проявление в той сфере человеческого мира, которая является 
предметом изучения данной науки)
7.  Проблема порядка (законосообразности) социокультурного мира. (Специфика законов изучаемых данной конкретной 
наукой).
8.  Структура знания о социокультурном мире. Практическое знание и теоретическое знание. 
9.  Субъект познания в социально-гуманитарных науках.
10. Объяснение и понимание. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. 
11. Вера, сомнение, ценности на уровне практического и теоретического знания. Функции ценностей в научном 
познании. (В том числе в знании о данной конкретной сфере человеческой жизни).
12. Аксиологичность, актуальность,



 идиографичность в социальном и гуманитарном познании.
13. Объяснение, понимание, интерпретация в теоретическом знании (особо – в теориях конкретной науки). 
14. Критическая  методология в социально-гуманитарном познании.
15. Проблема использования количественных и естественнонаучных методов в социально-гуманитарных исследованиях. 
16. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. Истина и правда.
17. Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся системы знаний об управлении образовательными системами и процессами, их 
проектировании и контроле; повышение уровня методической грамотности будущего преподавателя; развитие навыков 
эффективной организации преподавательской деятельности.
Задачи: систематизировать знания об образовательных системах и процессах; познакомить с основными нормативными 
документами управления и обеспечения образовательного процесса; изучить методику и сформировать практические 
навыки проектирования образовательных программ; организовать самостоятельную работу по изучению теории и 
практики управления учебным процессом с использованием литературы по педагогическому менеджменту.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 готовностью к 
преподавательской деятельности 
по основным образовательным 
программам высшего 
образования 

знать: нормативно-правовые основы преподавательской 
деятельности в системе высшего образования;
уметь создавать учебно-методические комплексы 
образовательных программ;
владеть технологией проектирования образовательного 
процесса на уровне высшего образования

ПК-2 Готовность использовать знания 
педагогики и психологии 
высшей школы для решения 
образовательных и 
профессиональных задач в 
области политических 
институтов, процессов и 
технологий

знать тенденции развития, виды и возможности 
инновационных образовательных технологий для решения 
образовательных и профессиональных задач
уметь: разрабатывать методическое сопровождение учебного 
процесса с ориентацией на профессиональное развитие 
обучающегося; 
владеть: культурой научного исследования, осуществляемого в 
целях организации эффективного учебного процесса и 
обоснованного выбора используемых образовательных 
технологий, методов и средств обучения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2

Иностранный язык, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
Иностранный язык, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-2

Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Современные подходы к проектированию образовательных программ и процессов  (4 час.)
Методология проектирования основной профессиональной образовательной программы  (6 час.)
Традиционные
Образовательный процесс как динамическая система и объект управления  (4 час.)
Нормативно-правовое сопровождение образовательной деятельности  (4 час.)
Интеграция образовательных программ и профессиональных стандартов  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Разработка учебно-методического сопровождения образовательной программы  (4 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Современные подходы к проектированию образовательных программ и процессов (8 час.)
Описание характеристик управления образовательным процессом (образовательной программой) (8 час.)
Анализ потребностей работодателей региона в профессиональной сфере (8 час.)
Анализ ФГОС профессионального направления подготовки (4 час.)
Анализ ОПОП профессиональных направлений подготовки (4 час.)
Анализ профессиональных стандартов и выбор профессиональных компетенций (4 час.)
Традиционные
Разработка учебно-методического сопровождения образовательной программы  (4 час.)
Нормативно-правовое сопровождение образовательной деятельности (4 час.)
Методология проектирования основной профессиональной образовательной программы (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для успешного развития у обучающихся профессиональных, аналитических, творческих способностей, 
самостоятельности, навыков совместной деятельности в курсе дисциплины используются: проблемно-ориентированные 
и контекстные методы обучения, предполагающие ориентацию учебного процесса на действующие нормативные 
документы сферы образования и нормативно-методическое сопровождение образовательной деятельности реальных 
образовательных учреждений, совместное обсуждение существующих в образовании и профессиональной деятельности 
инноваций и проблем, анализ профессионально-ориентированных кейсов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
1. Для проведения занятий лекционного типа:
•   специальные помещения, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Для проведения занятий семинарского типа (практика):
•   специальные помещения, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.;
3. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 
•   специальные помещения, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя..
4. Для самостоятельной работы:
•   специальные помещения, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Соловова, Н. В. Инновационные подходы к проектированию и реализации основных образовательных программ 
высшего профессионального образования [Электронный ресурс] : мон. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
2. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. 
Борисова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 288 с. : ил., табл. - Библиогр. 
в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
3. Шмырёва, Н.А. Инновационные процессы в управлении педагогическими системами: учебное пособие / Н.А. 
Шмырёва; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 108 с. : - ISBN 978-5-8353-1687-8; [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517
4. 4.   Солнцева, Н.В. Управление в педагогической деятельности : учебное пособие / Н.В. Солнцева. - Москва : Флинта, 
2012. - 115 с. - ISBN 978-5-9765-0861-3; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131
5. Соловова, Н. В. Нормативно-правовое обеспечение высшего образования [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по 
прогр. высш. образования направлений 38.04.02 Менеджмент . - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Соловова, Н. В. Процессный подход к управлению методической работой в вузе. - Самара.: Универс групп, 2009. - 300 
с.
2. Компетентностный подход. Инновационные методы и технологии обучения [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие. - Самара.: Универс-групп, 2009. - on-line
3. Харченко, Л.Н. Программно-целевое управление региональными образовательными системами: монография / Л.Н. 
Харченко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 126 с.: - ISBN 978-5-4460-9574-2; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256685 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256685
4. Мандель, Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического мастерства : учебное пособие для 
магистрантов / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-5973-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. По дисциплине проводятся следующие виды лекций: 
лекция-презентация – лекция информационного характера, предполагающая объяснения преподавателя с 
иллюстративным изложением материала; лекция с элементами обратной связи – лекция, на которой преподаватель 
производит изложение учебного материала, используя краткие ответы на вопросы, как правило, в начале лекции или в 
начале какого-либо раздела лекции, что предполагает подготовку и самостоятельное изучение обучающимися 
теоретического материала по заявленной преподавателем теме; интерактивная лекция – лекция, на которой изучаемый 
материала представляют обучающиеся в виде докладов по заранее выданным темам (вопросам).
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Практические задания 
рекомендуется выполнять с применением проекционной техники для наглядности изучаемых документов и группового 
отслеживания и обсуждения получаемых результатов работы, для своевременного выявления ошибок и их устранения, 
для демонстрации применения интерактивных технологий во время учебных занятий, выявления их плюсов и минусов. 
Все практические занятия базируются на нормативных документах сферы образования (ФЗ, ФГОС, Порядок 
организации образовательной деятельности…), на документах, сопровождающих образовательную деятельность 
реальных учреждений. Для выполнения практических работ в аудитории, как правило, необходимо предварительно 
повторить материал предыдущей лекции и выполнить запланированную самостоятельную работу по этой теме, так как 
результаты самостоятельной работы являются основанием для выполнения практического задания. Обучающемуся 
необходимо в начале курса ознакомиться с графиком выполнения самостоятельных работ по дисциплине.
При работе над докладами, рефератами и выполнении аналитических работ следует самостоятельно проводить анализ 
поставленной проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем доклада не должен превышать 4-5 страниц  печатного текста, 
объем реферата должен быть не менее 15 страниц печатного текста. Результаты запланированных в дисциплине 
аналитических работ, тексты рефератов и докладов должны быть оформлены в соответствии с вузовскими требованиями 
к оформлению текстовых документов (https://ssau.ru/docs/sveden/localdocs/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf). 
Консультации преподавателя по выполнению самостоятельной работы осуществляется посредством коммуникационного 
взаимодействия обучающегося с преподавателем с помощью мессенджера в личных кабинетах, размещенных в 
информационно-образовательной среде вуза (ssau.ru). Консультации, требующие личной встречи обучающегося с 
преподавателем, а также сдача самостоятельных работ на проверку (КСР) осуществляются на кафедре теории и 
методики профессионального образования в дни и часы, отведенные преподавателем на данный вид работы. 
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии преподаватель подробно знакомит обучающихся с технологической картой (БРС), 
планирует прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Текущий контроль 
знаний обучающихся завершается на последнем очном занятии, на котором озвучивается количество набранных баллов 
каждым обучающимся за время прохождения дисциплины. Зачет проводится в форме устного ответа на вопрос. 
Результаты сдачи зачета учитываются в балльно-рейтинговой системе при выставлении оценки «зачтено» или «не 
зачтено»
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: развитие научной культуры обучающихся, формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности. 
Задачи: ознакомление с методологическими характеристиками, последовательность которых составляет логику 
исследования, изучение базовых основ методологического обоснования проблемы научного исследования, в том числе в 
профессиональной сфере; формирование навыков проведения научного исследования, организации самостоятельной 
научной работы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью самостоятельно 
осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно-коммуникацион
ных технологий 

знать: базовые принципы и методы организации научно-
исследовательской деятельности и современные методы 
исследования в профессиональной области;
уметь: применять современные методы исследования в 
самостоятельно осуществляемой научно-исследовательской 
деятельности в соответствующей профессиональной области и 
представлять результаты исследований с использованием 
информационно- коммуникационных технологий;
владеть: навыками планирования научного
исследования, научного предвидения ожидаемых результатов; 
оценки научной    и
практической значимости ожидаемых результатов 
исследования; формулировки
выводов.

УК-4 готовностью использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках 

знать: методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках уметь: подбирать и 
анализировать научные тексты на государственном и 
иностранном
языках, подготавливать научные доклады и презентации 
владеть: различными методами и технологиями научной 
коммуникации при осуществлении профессиональной 
деятельности на государственном и иностранном языках

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Научно-исследовательская  
деятельность, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Библиографические информационные 
наукоемкие ресурсы

Научно-исследовательская  
деятельность, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



2 УК-4

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Иностранный язык

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Иностранный язык, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Активные и интерактивные
Научное исследование как особая форма познавательной деятельности  (2 час.)
Научное исследование как деятельность в сфере науки  (6 час.)
Организация, технология проведения научного исследования  (6 час.)
Современные методы научного исследования  (8 час.)
Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования  (8 час.)
Профессионально-педагогическая деятельность как предмет исследования  (4 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования  (4 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Организация, технология проведения научного исследования  (6 час.)
Современные методы научного исследования  (8 час.)
Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования  (8 час.)
Профессионально-педагогическая деятельность как предмет исследования  (4 час.)
Традиционные
Научное исследование как особая форма познавательной деятельности  (2 час.)
Научное исследование как деятельность в сфере науки  (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные и контекстные методы, предполагающие групповое обсуждение существующих в 
образовании и профессиональной деятельности проблем, в том числе научных; решение индивидуальных творческих 
заданий. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Для проведения занятий лекционного типа:
•   специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, оснащенные презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Для проведения занятий семинарского типа (практика):
•   специальные помещения для проведения занятий семинарского типа, оснащенные презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.;
3. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 
•   специальные помещения для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенные 
презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.
4. Для самостоятельной работы:
•   специальные помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерами с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Педагогические исследования в образовании. - Самара.: Универс-групп, 2004. - 220с.
2. Руднева, Т.И. Педагогика профессионализма [Текст]  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Универс групп, 2008. - 216 с.
3. Методологические подходы к исследованию проблем в области профессиональной педагогики [Электронный ресурс] : 
[монография. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line
4. Микрюкова, Т.Ю. Методология и методы организации научного исследования: электронное учебное пособие / Т.Ю. 
Микрюкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра общей 
психологии и психологии развития. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. - 233 с. - ISBN 
978-5-8353-1784-4; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576
5. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев; Поволжский 
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 230 с.: ISBN 978-5-8158-1785-2; 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Деятельность преподавателя вуза: основы профессионализма  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2009. - 380 с.
2. Лихачев, Б. Т. Методологические основы педагогики. - Самара.: Изд-во СИУ, 1998. - 200 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
•   дискуссионные (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с элементами обратной связи) - используются ответы 
обучающихся на вопросы информационного и проблемного характера, организуется свободный обмен мнениями в 
интервалах между логическими разделами лекции;
•   с разбором конкретных ситуаций - на обсуждение выносится не вопрос, а конкретная ситуация (изложение ситуации 
должно быть кратким, но содержать достаточный объем информации для оценки явления и его обсуждения);
•   с элементами самостоятельной работы обучающихся (практическое закрепление знаний путем самостоятельной 
работы над определенным заданием после теоретического изложения материала).
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. При работе над докладом и написании научных текстов 
различных жанров следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
доклада не должен превышать 4-5 страниц печатного текста.
Самостоятельная работа проводится как индивидуально, так и в виде групповой работы. Группа (от трех человек) – 
создается для решения поставленной задачи посредством распределения ролей и координации своих взаимодействий и 
трудовых усилий. Группа несет коллективную ответственность за результат проделанной работы. При образовании 
группы важное значение имеют особые психологические и структурные характеристики членов группы, позволяющие 
организовать эффективное взаимодействие индивидов для достижения поставленных задач.
Необходимо отметить, что в процессе выполнения групповых работ по написанию научных текстов разных жанров 
члены группы должны чередовать роли для индивидуальной отработки всех этапов процесса создания научного текста: 
подбор научных источников, разработка композиции текста, подготовка тезисов и доказательственной базы, оформление 
цитат и библиографических сносок, сборка текста, оформление итогового варианта работы согласно требованиям, 
предъявляемым к научному тексту. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется посредством коммуникационного взаимодействия обучающегося с 
преподавателем с помощью мессенджера в личных кабинетах, размещенных в информационно-образовательной среде 
вуза (ssau.ru). Консультации, требующие личной встречи обучающегося с преподавателем, осуществляются на кафедре 
теории и методики профессионального образования в дни и часы, отведенные преподавателем на данный вид работы.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии преподаватель подробно знакомит обучающихся с технологической картой (БРС), 
планирует прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Текущий контроль 
знаний обучающихся завершается на последнем очном занятии, на котором озвучивается количество набранных баллов 
каждым обучающимся за время прохождения дисциплины и выставляется соответствующая оценка «зачтено» или «не 
зачтено». 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
1.  Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в области научного исследования, уровень которой 
позволяет использовать иностранный язык в научной деятельности, а также дает возможность вести научную 
деятельность в иноязычной среде.
Задачи:
1.  Развитие навыков академической коммуникации во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, 
письмо).
2.  Развитие коммуникативно-когнитивной автономии аспирантов для осуществления самостоятельной работы по 
повышению уровня владения иностранным языком для академических целей, а также для осуществления научной и 
профессиональной деятельности на иностранном языке.
3.  Овладение нормами иноязычного этикета в научной сфере.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способность к самостоятельному 
научному исследованию в 
области сущностных, 
институциональных, 
процессуальных и 
технологических характеристик 
политического пространства, 
особенностей политических 
изменений и основных субъектов 
политического процесса и 
технологий политической 
мобилизации в современных 
условиях

ЗНАТЬ:
содержание основных классических и современных категорий 
и концепций политологической науки, принципы и методы 
политологического
исследования

УМЕТЬ:
применять теоретические и методологические знания, 
исследованию характеристик политического пространства, 
особенностей политических изменений, основных субъектов 
политического процесса и технологий политической 
мобилизации
ВЛАДЕТЬ:
современной научной парадигмой в избранной области науки, 
навыками актуализации результатов исследований

УК-4 готовностью использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках 

ЗНАТЬ:
методы и технологии научнойкоммуникации на
государственном и иностранном языках; стилистические 
особенности представления результатов научной деятельности 
в устной и письменной форме на государственном и 
иностранном языках

УМЕТЬ:
следовать основным нормам, принятым в научном общении на 
государственном и иностранном языках

ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа научных текстов на государственном и 
иностранном языках; навыками критической оценки 
эффективности различных методов и технологий научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках; 
различными методами, технологиями и типами коммуникаций 
при осуществлении профессиональной деятельности на 
государственном и иностранном языках.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Научно-исследовательская  
деятельность, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические институты, процессы и 
технологии, 
Политические элиты, 
Федерализм и политическая 
регионолистика, 
Библиографические информационные 
наукоемкие ресурсы

Этнополитическая конфликтология, 
Научно-исследовательская  
деятельность, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические институты, процессы и 
технологии, 
Политические лидеры, 
Политические элиты, 
Федерализм и политическая 
регионолистика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

2 УК-4

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Иностранный язык, 
Методология научных исследований

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Подготовка презентаций, использование визуальных и видеоматериалов (4 час.)
Традиционные
Виды, типы и формы проведения  презентации (4 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Академическая карьера и формы научной коммуникации  (4 час.)
Участие в научной конференции  (4 час.)
Традиционные
Научные  публикации  (статьи, тезисы, авторефераты диссертаций) (4 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Активные и интерактивные
Критический подход к анализу  научной литературы   (2 час.)
Критический подход к анализу  научной литературы   (2 час.)
Традиционные
Написание сопроводительного письма  (4 час.)
Написание резюме  (2 час.)
Написание эссе  (2 час.)
Виды и структура научных публикаций  (2 час.)
Аннотация  (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.  Технология интерактивного коллективного взаимодействия (собеседование, групповое обсуждение презентации 
доклада по проекту);
2.  Технология проблемного обучения (эссе, проект);
3.  Встречи, мастер-классы иностранных и отечественных экспертов и специалистов в области академической 
коммуникации.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Практические занятия:
Корпус № 22, этаж № 3, № 305, специальное помещение  для проведения занятий семинарского типа, оборудованное 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска на колесах, компьютер 
“процессор IntelCeleronN3050 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” –15шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
2.  Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Корпус № 22, этаж № 3, № 305, специальное помещение  для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска на 
колесах, компьютер “процессор IntelCeleronN3050 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” –15шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
3.  Самостоятельная работа:
Корпус № 22в, этаж № 1, Л-20,  помещение для самостоятельной работы, оборудованное мебелью для самостоятельной 
работы (49 посадочных мест): столы, стулья для обучающихся; компьютер Lenovo“процессор Intel(R) Celeron(R) 
CPUN3050@1.60GHz1.60GHz 4 ГБ , 465,76 ГБ HDD” – 5 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 1С:Предприятие 8 (ЗАО "1С") ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. English for academics  : a communication skills course for tutors, lecturers and PhD students, Book 1. [B1-B1+]: with free 
online audio. - Cambridge.: Cambridge University Press, British Council Russia, 2014. Book 1. - 175 p.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Armer, T. Cambridge English for Scientists [Текст] : [student`s book with 2 Audio CDs : intermediate to uppe intermediate 
level (B1-B2)]. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2012. - 128 p.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека        
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Открытый ресурс
3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

10 Открытый ресурс
11 Открытый ресурс
12 Открытый ресурс

13 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к практическому занятию и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать, перевести 
на русский язык и выучить заданный материал, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: сформировать у аспирантов систему психолого-педагогических знаний, умений и навыков для эффективного 
выполнения функциональных обязанностей преподавателей высшей школы.
Задачи: систематизировать психологические знания об общих и индивидуально-типологических различиях в развитии и 
саморазвитии когнитивной, мотивационной, эмоциональной, волевой, поведенческой и других сферах личности 
студента, об особенностях адаптации к обучению в вузе; изучить педагогические и психологические основы обучения в 
высшей школы; сформировать навыки принятия педагогически целесообразных решений с учетом 
индивидуально-психологических особенностей студентов; проанализировать особенности протекания 
учебно-познавательной деятельности студентов и  рассмотреть условия ее интенсификации; сформировать умения 
решать педагогические задачи в условиях образовательного пространства высшей школы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 готовностью к 
преподавательской деятельности 
по основным образовательным 
программам высшего 
образования 

знать: законо-мерности и ме-ханизмы организации учебного 
процесса в вузе; особенности протекания и способы 
активизации учебно-познавательной деятельности студентов;
уметь: выбирать адекватные спо-собы планирования и 
проведения учебных за-нятий в вузе; давать психоло-гическую 
харак-теристику лич-ности, студенческой группе; 
ор-ганизовывать эффективную работу в малых группах;
владеть: навы-ками организа-ции учебного процесса в вузе с 
учетом его психолого-педагогических закономерностей

ПК-2 Готовность использовать знания 
педагогики и психологии 
высшей школы для решения 
образовательных и 
профессиональных задач в 
области политических 
институтов, процессов и 
технологий

знать: 
психологические особенности деятельности
студентов и преподавателей вуза;
уметь: активи-зировать позна-вательную дея-тельность 
сту-дентов, интер-претировать их психические состояния;
владеть: сред-ствами педаго-гической дея-тельности для 
решения образо-вательных и профессиональ-ных задач в 
об-ласти политиче-ских институтов, процессов и технологий

УК-5 способностью планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 

знать: содержа-ние процесса целеполагания 
профессиональ-ного и личност-ного развития, его особенности 
и способы реали-зации при реше-нии профессио-нальных 
задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка 
труда;
уметь: форму-лировать цели личностного и
профессиональ-ного развития и условия их
достижения, исходя из тенденций развития
области профес-сиональной дея-тельности, эта-пов 
профессио-нального роста, индивидуально-личностных 
особенностей;
владеть: спосо-бами выявления и оценки 
инди-видуально-личностных, профессиональ-но-значимых 
качеств и
путями дости-жения более высокого уровня
их развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-5

Культура устной и письменной речи 
преподавателей вуза, 
Иностранный язык, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
Культура устной и письменной речи 
преподавателей вуза, 
Иностранный язык, 
Методика проектирования 
образовательного процесса, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-4

Культура устной и письменной речи 
преподавателей вуза, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
Культура устной и письменной речи 
преподавателей вуза, 
Методика проектирования 
образовательного процесса, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 УК-6
История и философия науки, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
История и философия науки, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся  (4 час.)
Традиционные
Психолого-педагогические аспекты обучения в высшей школе  (4 час.)
Психологический анализ деятельности студентов  (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Влияние индивидуально-типологических особенностей обучающихся на успешность обучения в вузе  (4 час.)
Развитие мотивационной сферы в студенческом возрасте. Мотивация учебной деятельности студентов. Деятельность 
преподавателя по формированию внутренних мотивов учебной деятельности у студентов и созданию положительного 
эмоционального настроя в учебном процессе  (4 час.)
Социально-психологическая структура студенческой группы. Преподаватель высшей школы как субъект управления 
групповой динамикой  (4 час.)
Традиционные
Методы, средства и формы обучения в вузе  (4 час.)
Методы активизации познавательной деятельности студентов  (4 час.)
Психологические особенности личности студента и преподавателя высшей школы. Типологии личности  (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Влияние эмоциональных процессов на эффективность учебной деятельности обучающихся.  Волевая регуляция 
поведения и деятельности обучающихся  (4 час.)
Средства, методы и формы педагогического воздействия на личность обучающегося  (4 час.)
Психологические особенности деятельности преподавателя высшей школы (4 час.)
Психология эффективного взаимодействия преподавателей и студентов в современном вузе  (4 час.)
Традиционные
Изучение теоретического материала по теме «Объект, предмет, цели и задачи педагогики высшей школы. 
Категориальный аппарат педагогики высшей школы, ее функции»  (4 час.)
Изучение теоретического материала по теме «Современные образовательные технологии в вышей школе. 
Психолого-педагогические особенности применения активных методов обучения в вузе»  (4 час.)
Изучение теоретического материала по теме «Приемы активизации познавательных процессов студентов»  (4 час.)
Изучение теоретического материала по теме «Методы и приемы формирования профессиональной направленности 
личности студента»  (4 час.)
Изучение теоретического материала по теме «Оптимизация параметров социально-психологического состояния учебной 
студенческой группы. Развитие потенциала личности студента, включенной в учебную студенческую группу»  (4 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, решение тестов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
- специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
 
2. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную среду Самарского университета.
 
3.Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованной учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4. Практические занятия:
- специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 4.   Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - Москва : Логос, 2012. 
- 448 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
2. Никулина, И.В. Психология профессионально-педагогической деятельности преподавателя высшей школы  : учеб. 
пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 163 с.
3. Никулина, И. В. Педагогическая конфликтология [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2016. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы  : учебное пособие [для вузов]. - Москва.: Логос, 2013. - 466 
с.
2. 1.   Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т. Громкова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 446 
с. - Библиогр.: с. 403-404. - ISBN 978-5-238-02236-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
3. Засобина, Г.А. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в высшей школе : учебное пособие / Г.А. 
Засобина, Т.А. Воронова, И.И. Корягина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 231 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-3743-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317
4. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма : учебник / В.Д. Самойлов. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 207 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02416-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168
5. Психология и педагогика высшей школы [Текст] : [учеб. для вузов]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 621 с.
6. Смирнов, С. Д. Психология и педагогика для преподавателей высшей школы  : [учеб. пособие для слушателей системы 
подгот. и повышения квалиф. преподавателей]. - М..: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 423 с.
7. Деятельность преподавателя вуза: основы профессионализма [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2009. - 379 с.
8. Педагогика и психология высшей школы  : Учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 512 с
9. Педагогика и психология высшей школы  : учеб. пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 544с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. При работе над докладами и выполнении аналитических 
работ следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем доклада должен не 
превышать 4-5 страниц  печатного текста.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. 
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения психолого-педагогических проблем в профессиональной области. 
Консультации, требующие личной встречи обучающегося с преподавателем, осуществляются на кафедре теории и 
методики профессионального образования в дни и часы, отведенные преподавателем на данный вид работы.
Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку  качества получаемых обучающимися знаний, 
умений и освоенных компетенций по всем изучаемым  темам. Проводятся следующие виды текущего контроля: 
словарная, терминологическая работа; проверка терминологического словаря по изученным темам; использование 
тестовых заданий; собеседование по темам; мозговой штурм; эссе;  обзор научных статей; разработка и защита  проекта; 
кейсы.  Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета с оценкой. При подготовке к зачету 
необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Политические институты, процессы и технологии» сформировать и развить знания, умения 
и навыки, необходимые выпускнику, освоившему  настоящую программу аспирантуры, для формирования у аспирантов 
углубленных профессиональных знаний об основных категориях ,теориях и направлениях исследований политических 
институтов, процессов и технологий.
Задачи курса:
•   изучить основные закономерности функционирования и развития политических институтов и процессов;
•   изучить методологические подходы к анализу политических институтов и процессов;
•   рассмотреть основные проблемы современного политического процесса  в России; 
•   рассмотреть прикладные аспекты анализа политических процессов: политические технологии и политическое 
прогнозирование.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способность к самостоятельному 
научному исследованию в 
области сущностных, 
институциональных, 
процессуальных и 
технологических характеристик 
политического пространства, 
особенностей политических 
изменений и основных субъектов 
политического процесса и 
технологий политической 
мобилизации в современных 
условиях

Знать: структуру политической системы, сущность и 
содержание ее основных элементов, особенности современных 
политических режимов; 
Уметь: применять теоретические и методологические знания к 
анализу политических систем и политических режимов, 
процессов социально-политической трансформации, 
принципов и механизмов политического управления;
Владеть: современной научной парадигмой в избранной 
области науки и смежных разделов науки и навыками 
актуализации результатов исследований

ПК-3 Способность анализировать 
сущность и содержание 
деятельности элементов 
политических систем, 
политические режимы и 
процессы 
социально-политической 
трансформации, принципы и 
механизмы политического 
управления

Знать: содержание основных классических и современных 
категорий и концепций политологической науки, принципы и 
методы политологического исследования; 
Уметь:  применять теоретические и методологические знания, 
исследованию характеристик политического пространства, 
особенностей политических изменений, основных субъектов 
политического процесса и технологий политической 
мобилизации;
Владеть: современной научной парадигмой в избранной 
области науки, навыками актуализации результатов 
исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Научно-исследовательская  
деятельность, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические элиты, 
Федерализм и политическая 
регионолистика, 
Библиографические информационные 
наукоемкие ресурсы, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке

Этнополитическая конфликтология, 
Научно-исследовательская  
деятельность, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические лидеры, 
Политические элиты, 
Федерализм и политическая 
регионолистика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

2 ПК-3

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические элиты, 
Федерализм и политическая 
регионолистика

Этнополитическая конфликтология, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические лидеры, 
Политические элиты, 
Федерализм и политическая 
регионолистика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Политический  институционализм. (4 час.)
Традиционные
Политический институт. (6 час.)
Самостоятельная работа: 98 час.
Активные и интерактивные
Политические институты и интересы. Структура политического института (10 час.)
Традиционные
Социальные и политические институты. Возникновение и эволюция политических институтов.  (10 час.)
Цели и функции политических институтов. Политические нормы (10 час.)
Разновидности неоинституционализма (исторический, экономический, социологический, структурный, нормативный, 
институционализм рационального выбора).  (10 час.)
Понятие «поля» в неоинституционализме (как «взаимодействия между коллективными группами в соответствии с 
некими правилами и общими значениями»).  (10 час.)
Влияние конфликта на процесс «институтоустройства». Политический институционализм и «теория игр». 
Институционализм и бихевиоризм. (16 час.)
Понятие политической институализации. Политическая институализация как процесс и результат. Политическая 
институализация при различных политических режимах (10 час.)
Формальные и неформальные институты  (12 час.)
Эндогенные и экзогенные факторы институализации. Особенности политической институализации в современной 
России. (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Государство - основной институт политики. (6 час.)
Традиционные
Субъект и объект политики. (4 час.)
Самостоятельная работа: 116 час.
Традиционные
Политическая партия и общественно-политические движения. (5 час.)
Методологические подходы к анализу общественных процессов. (20 час.)
Основные компоненты политического процесса.:  (20 час.)
Государственно-федеральный политический процесс в России. (20 час.)
Региональный политический процесс. (11 час.)
Роль технологий в политическом процессе. (20 час.)
Новые информационные технологии в современном политическом процессе. Технологии политической мобилизации в 
современном мире. 

 (20 час.)
Контроль (Экзамен) (54 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Политические институты, процессы и технологии» предусматривает 
следующие формы организации и образовательные технологии: лекции;  самостоятельную работу обучающихся по 
изучению тем курса, тестирование, выполнение творческого проекта, решение кейс заданий. В часы, запланированные 
для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, 
консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.
2. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– специальное помещение  для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.
3. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Политология : учебник / Н.Н. Гусев, А.И. Сацута, В.Ю. Бельский и др. ; ред. В.Ю. Бельский, А.И. Сацута. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 423 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01661-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116625&sr=1
2. Набокова, Л.С. Теория и практика массовой информации : учебное пособие / Л.С. Набокова, Е.А. Ноздренко, И.А. 
Набоков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : СФУ, 2016. - 242 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3413-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497361&sr=1
3. Гафиатулина, Н.Х. Моделирование социально-политических процессов в условиях неопределенности : учебное 
пособие : в 2 ч / Н.Х. Гафиатулина ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет. - 
Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. - Ч. 2. - 140 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-9275-1991-0 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461901&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Овчаров, А.О. Исследование социально-экономических и политических процессов : учебное пособие / А.О. Овчаров. - 
Москва : Директ-Медиа, 2013. - 260 с. - ISBN 978-5-4458-4173-9  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=215312&sr=1
2. Российский политический процесс в региональном измерении: модернизационные аспекты (XX – начало XXI вв.) : 
учебное пособие / С.М. Смагина, Н.В. Стариков, Л.И. Лакизо, Н.А. Попова ; отв. ред. С.М. Смагина ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Исторический факультет. - 
Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. - 188 с. - ISBN 978-5-9275-0805-1 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241173&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 173-П от 20.08.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций. Для эффективного проведения занятия обучающимся необходимо перед 
началом лекции ознакомиться с предшествующим материалом.
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. От обучающихся 
требуется максимальная концентрация внимания и активная мыслительная деятельность.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Здесь от обучающихся 
требуется широта кругозора, повторение материала, которые им были пройдены в рамках других дисциплин. 
Соответствующие задания на повторение они получают предварительно.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Здесь от обучающихся требуется актуализация способности 
наглядно представлять смысл объясняемого материала. Перед началом самостоятельной работы они должны подготовить 
и задать уточняющие вопросы, ответы на которые помогут им понять требования преподавателя.
. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью учебной дисциплины «Политическое лидерство» является более углубленное развитие и совершенствование у 
аспирантов навыков анализа политических процессов, происходящих в стране и мире, проблем и противоречий 
общественно-политического развития, взаимодействия государства и гражданского общества, функционирования 
государственного аппарата современной РФ с использованием специальных методов политического,  исторического и 
компаративистского анализа.  
Для реализации цели ставятся следующие задачи:
•   изучение истории и основных концепций феномена лидерства, процесса его институционализации и специфики 
развития в современной России; 
•   понимание функциональной природы и структуры современного института лидерства, раскрытие его парадигм и 
противоречий во взаимосвязи с общеполитическими процессами в России и в современном мире при различных моделях 
социально-политического развития;

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способность к самостоятельному 
научному исследованию в 
области сущностных, 
институциональных, 
процессуальных и 
технологических характеристик 
политического пространства, 
особенностей политических 
изменений и основных субъектов 
политического процесса и 
технологий политической 
мобилизации в современных 
условиях

Знать: содержание основных классических и современных 
категорий и концепций политологической науки, принципы и 
методы политологического исследования; 
Уметь:  применять теоретические и методологические знания, 
исследованию характеристик политического пространства, 
особенностей политических изменений, основных субъектов 
политического процесса и технологий политической 
мобилизации;
Владеть: современной научной парадигмой в избранной 
области науки, навыками актуализации результатов 
исследований.

ПК-3 Способность анализировать 
сущность и содержание 
деятельности элементов 
политических систем, 
политические режимы и 
процессы 
социально-политической 
трансформации, принципы и 
механизмы политического 
управления

Знать: содержание основных классических и современных 
категорий и концепций политологической науки, принципы и 
методы политологического исследования; 
Уметь:  применять теоретические и методологические знания, 
исследованию характеристик политического пространства, 
особенностей политических изменений, основных субъектов 
политического процесса и технологий политической 
мобилизации;
Владеть: современной научной парадигмой в избранной 
области науки, навыками актуализации результатов 
исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Этнополитическая конфликтология, 
Научно-исследовательская  
деятельность, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические институты, процессы и 
технологии, 
Политические элиты, 
Федерализм и политическая 
регионолистика, 
Библиографические информационные 
наукоемкие ресурсы, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке

Этнополитическая конфликтология, 
Научно-исследовательская  
деятельность, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические институты, процессы и 
технологии, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

2 ПК-3

Этнополитическая конфликтология, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические институты, процессы и 
технологии, 
Политические элиты, 
Федерализм и политическая 
регионолистика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Этнополитическая конфликтология, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические институты, процессы и 
технологии, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Дискурс теорий лидерства. Проблема  легитимности политического лидерства (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Проблема легитимности политического лидера (2 час.)
Самостоятельная работа: 104 час.
Активные и интерактивные
Концептуальная оценка влияния политических лидеров. Общая  классификация целей лидеров:  (10 час.)
Традиционные
Политическое лидерство: природа, функции, типы и стили. (10 час.)
Политические теории лидерства (по Ж. Блонделю).  (2 час.)
Роль политического лидерства в прошлом и настоящем (обзор основных исследований). Роль личностных элементов и 
институциональной структуры в анализе политического лидерства. Лидерство и принуждение. (10 час.)
Лидеры и кризис общества. Веберовская концепция лидерства и ее недостатки (10 час.)
Различные аспекты влияния политической среды на лидеров. Разграничение между внутренней и внешней средой. 
Прямое давление внутренней среды на лидеров (20 час.)
Анализ влияние личностных черт на политическое лидерство. (10 час.)
Психологические характеристики политических лидеров.  (12 час.)
Эффективное лидерство: инструменты и технологии (10 час.)
Кризис института лидерства в современной цивилизации. (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Политические лидеры» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции;  самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, тестирование, 
выполнение творческого проекта, решение кейс заданий. В часы, запланированные для контроля самостоятельной 
работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по 
вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.
2. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– специальное помещение  для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.
3. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.
4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– специальное помещение для индивидуальных и групповых консультаций, оснащенное презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Викторов, В.Ю. Политология : учебное пособие / В.Ю. Викторов, А.А. Гусев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 
- 283 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7901-2 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439693&sr=1
2. Мухаев, Р.Т. Основы социологии и политологии : учебник / Р.Т. Мухаев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 496 с. - 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 5-238-01087-7 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116762&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шакирова, Э. Политология: практикум : учебное пособие / Э. Шакирова, И. Маслова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 168 с. : табл. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270259&sr=1
2. Кабашов, С.Ю. Бюрократия: теоретические концепции : учебное пособие / С.Ю. Кабашов. - 3-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2017. - 218 с. - ISBN 978-5-9765-1294-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103529&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Политические лидеры» применяются следующие виды лекций: проблемные - в них при изложении 
материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, 
диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Лекция с элементами обратной связи. В данном случае 
подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные 
связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов 
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по 
излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся 
правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к 
следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Самостоятельная работа аспирантов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса состоит в получении фундаментальных теоретических и практических знаний в области науки элитологии, 
изучении наиболее острых, актуальных и дискуссионных вопросов, входящих в предмет изучения науки «Элитология», 
приобретении навыков использования современных методов научного познания для самостоятельного научного анализа 
процессов, происходящих в системе политических элит.
Задачи дисциплины обусловлены необходимостью усвоения обучающимися:
– основных концептуальных подходов к исследованию политических элит;
– навыков владения конкретными методами анализа политических элит, приме-няемыми в современных исследованиях;
– механизмов рекрутирования политических элит, а также выявлением взаимосвязи между особенностями политических 
систем и сложившимися моделями рекрутирования;
– специфики становления, структуры, динамики и трансформаций политических элит России в постсоветский период.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способность к самостоятельному 
научному исследованию в 
области сущностных, 
институциональных, 
процессуальных и 
технологических характеристик 
политического пространства, 
особенностей политических 
изменений и основных субъектов 
политического процесса и 
технологий политической 
мобилизации в современных 
условиях

знать: содержание основных классических и современных 
категорий и концепций политологической науки, принципы и 
методы политологического исследования
уметь: применять теоретические и методологические знания, 
исследованию характеристик политического пространства, 
особенностей политических изменений, основных субъектов 
политического процесса и технологий политической 
мобилизации
владеть: современной научной парадигмой в избранной области 
науки, навыками актуализации результатов исследований

ПК-3 Способность анализировать 
сущность и содержание 
деятельности элементов 
политических систем, 
политические режимы и 
процессы 
социально-политической 
трансформации, принципы и 
механизмы политического 
управления

знать: структуру политической системы, сущность и 
содержание ее основных элементов, особенности современных 
политических режимов
уметь: применять теоретические и методологические знания к 
анализу политических систем и политических режимов, 
процессов социально-политической трансформации, 
принципов и механизмов политического управления
владеть: современной научной парадигмой в избранной области 
науки и смежных разделов науки и навыками актуализации 
результатов исследований

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Научно-исследовательская  
деятельность, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические институты, процессы и 
технологии, 
Федерализм и политическая 
регионолистика, 
Библиографические информационные 
наукоемкие ресурсы, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке

Этнополитическая конфликтология, 
Научно-исследовательская  
деятельность, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические институты, процессы и 
технологии, 
Политические лидеры, 
Федерализм и политическая 
регионолистика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

2 ПК-3

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические институты, процессы и 
технологии, 
Федерализм и политическая 
регионолистика

Этнополитическая конфликтология, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические институты, процессы и 
технологии, 
Политические лидеры, 
Федерализм и политическая 
регионолистика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Теория элит как научная дисциплина.  (1 час.)
Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию политических элит  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Государственная бюрократия в структуре политической элиты. (2 час.)
Самостоятельная работа: 140 час.
Активные и интерактивные
Российская политическая элита в условиях демократического транзита  (46 час.)
Диалектика межэлитных связей и структура политической элиты современной России  (47 час.)
Особенности региональных политических элит в современной России  (47 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Политические элиты» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции;  самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, тестирование, 
выполнение творческого проекта, решение кейс заданий. В часы, запланированные для контроля самостоятельной 
работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по 
вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.
2.Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– специальное помещение  для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.
3. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.
4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– специальное помещение для индивидуальных и групповых консультаций, оснащенное презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Папело, В.Н. Эффективные технологии управления социально-экономическим развитием муниципального 
образования : учебное пособие / В.Н. Папело, Б.А. Ковтун. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 207 
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454168&sr=1
2. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления : учебник / Р.Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117906&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Политическая наука / ред. М.В. Ильин, Д.В. Ефременко, О.Ю. Малинова, Л.Н. Верченов и др. - Москва : РАН ИНИОН, 
2011. - № 4. - 289 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229072&sr=1
2. Василенко, И. А. Политология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Президент Российской Федерации http://www.president. krem-lin.ru Открытый ресурс
2 Правительство Российской Федерации http://www.government.ru Открытый ресурс
3 Государственная Дума Российской Федерации http://www.duma.gov.ru Открытый ресурс
4 Счетная палата Российской Федерации http://www.ack.gov.ru Открытый ресурс

5 Федеральная служба государствен-ной 
статистики http://www.gks.ru Открытый ресурс

6 Правительство Самарской области http://www.adm.samara.ru Открытый ресурс

7 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://www.cyberleninka.ru Открытый ресурс

8
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цити-рования 
НЭБ «E-library»

http://www.e-library.ru Открытый ресурс

9 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
10 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
11 Словари и энциклопедии онлайн http://www.dic.academic.ru/ Открытый ресурс
12 Регионы России: национальные приоритеты http://www.ack.gosrf.ru Открытый ресурс

13 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Успешность освоения дисциплины во многом зависит от планирования и организации самостоятельной работы 
аспиранта.
Изучать новый материал и закреплять ранее пройденный, можно применяя разнообразные технологии. Мы предлагаем 
Вам использовать рекомендации, данные еще Ф. Дистервегом:
– распределяйте весь материал на небольшие законченные части;
– располагайте его таким образом, чтобы на следующей ступени при изучении нового Вы могли снова, повторить 
предыдущее;
– изучайте каждую тему последовательно, начиная с некоторого «ядра»;
– не допускайте существенных перерывов в образовательной деятельности.
Систематическая подготовка позволит Вам успешно овладеть политологическим, знанием.
В ходе самостоятельной подготовки важно учитывать многообразие форм внеаудиторной работе, включающих в себя:
– конспектирование и реферирование научной и учебной литературы;
– проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);
– изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную проработку;
– подготовку к практическим занятиям по вопросам, выносимым на обсуждение;
– подготовку и написание эссе;
– составление глоссария основных понятий;
– разработку самостоятельных научно-исследовательских проектов.
Особое внимание необходимо уделить уяснению следующих аспектов темы:
– классификация лидерства, причины существования и отличительные особенности элит;
– современные теории элит о происхождении, составе политической элиты;
– основные функции политической элиты;
– типология элит;
– каналы и способы рекрутирования элиты;
– проблема соотношения элитизма и демократии в современном обществе;
– состав и проблемы становления политической элиты в российском обществе.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

25 июня 2021 года, протокол ученого совета 
университета №12
Сертификат №: 16 f1 7b 20 00 01 00 00 03 6a
Срок действия: с 11.05.21г. по 11.05.22г.
Владелец: первый проректор - проректор по 
научно-исследовательской работе
А.Б. Прокофьев

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Код плана 41.06.01(23.00.02)-2021-О-3г-А

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

41.06.01  Политические науки и регионоведение

Профиль (программа) Политические институты, процессы и технологии

Квалификация (степень) Исследователь. Преподаватель-исследователь

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.01

Институт (факультет) Отдел аспирантуры и докторантуры

Кафедра теории и методики профессионального образования

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного  
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 900 от 30.07.2014. Зарегистрировано в Минюсте 
России 22.08.2014 № 33764

Составители:

кандидат педагогических наук, доцент Е. Ю. Сысоева

Заведующий кафедройтеории и методики профессионального образования

доктор педагогических 
наук, профессор
Т. И. Руднева

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры теории и методики профессионального образования.
Протокол №5 от 18.05.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень подготовки 
кадров высшей квалификации
41.06.01  Политические науки и регионоведение (Политические институты, процессы и технологии)  С. А. Мартышкин



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:повышение уровня психолого-педагогической компетентности аспирантов; формирование педагогической 
направленности аспирантов, развитие и поддержание интереса к педагогической деятельности.
Задачи: раскрытие гуманистической и культурологической сущности педагогической деятельности; ее структуры и 
функций; формирование концепции педагогической деятельности преподавателя вуза; определение основных 
требований к деятельности и личности преподавателя вуза  в условиях модернизации образования, раскрытие  роли 
профессиональной позиции преподавателя в образовательном процессе студентов;  формирование представлений о 
специфике педагогической этики и основных принципах педагогической морали; раскрытие сущности, функций и 
средств профессионально-педагогического общения; формирование мотивации аспирантов на 
профессионально-творческое саморазвитие в области педагогической деятельности в вузе на основе компетентностного 
подхода; изучение психолого-педагогических оснований педагогического взаимодействия в условиях изменяющегося 
образовательного пространства высшей школы, определение помех в деятельности преподавателя вуза с целью ее 
коррекции.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 готовностью к 
преподавательской деятельности 
по основным образовательным 
программам высшего 
образования 

знать:  основные требования к деятельности и личности 
преподавателя вуза  в условиях модернизации образования;
уметь: определять типы профессиональной позиции 
преподавателя в образовательном процессе студентов
владеть: навыками создания положительного  эмоционального 
настроя в учебном процессе

ПК-2 Готовность использовать знания 
педагогики и психологии 
высшей школы для решения 
образовательных и 
профессиональных задач в 
области политических 
институтов, процессов и 
технологий

знать: сущность, функции, стили педагогической деятельности  
и педагогического общения, основные проблемы 
педагогической науки и образовательной практики
уметь: определять конфликтогены в педагогическом общении и 
способы их преодоления; осуществлять отбор и использовать 
оптимальные методы преподавания, оценивания успеваемости 
обучающихся 
владеть:  средствами педагогической деятельности для 
решения образовательных и профессиональных задач  в 
области политических институтов, процессов и технологий

УК-5 способностью планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 

знать: содержание процесса целеполагания профессионального 
и личностного развития, его особенности и способы 
реализации при решении профессиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и требований рынка труда
уметь: формулировать цели личностного и профессионального 
развития и условия их достижения, исходя из тенденций 
развития области профессиональной деятельности, этапов 
профессионального роста, индивидуально-личностных 
особенностей
владеть: приемами и технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки результатов деятельности по 
решению профессиональных задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2
Иностранный язык, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы

Педагогическая практика, 
Иностранный язык, 
Методика проектирования 
образовательного процесса, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-2 Основы педагогики и психологии 
высшей школы

Педагогическая практика, 
Методика проектирования 
образовательного процесса, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 УК-5
История и философия науки, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы

Педагогическая практика, 
Научно-исследовательская  
деятельность, 
История и философия науки, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
.Сущность, структура, виды и функции профессионально-педагогической деятельности  (4 час.)
Требования к деятельности и личности преподавателя вуза  (4 час.)
Профессионально важные качества преподавателя вуза  (4 час.)
Сущность, функции и стили педагогического общения  (4 час.)
Педагогическая этика (4 час.)
Функции педагога в цифровой образовательной среде (4 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Деформация человека в сфере образования  (6 час.)
Профессиональное мастерство преподавателя вуза  (4 час.)
Критерии эффективности педагогической деятельности (2 час.)
Индивидуальный и профессиональный имидж преподавателя вуза  (4 час.)
Индивидуальный стиль педагогической деятельности  (4 час.)
Речевая культура преподавателя вуза  (6 час.)
Педагогическая техника: тренинг коммуникативной компетентности  (4 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Характеристика, перспективы , основные тенденции развития высшего образования  (4 час.)
Методы и формы саморазвития преподавателя вуза  (4 час.)
Концепции развития педагогического профессионализма (4 час.)
Методы преподавания и оценивания достижений учащихся  (4 час.)
Помехи в деятельности преподавателя вуза  (2 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, решение тестов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
- специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
 
2. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную среду Самарского университета.
 
3.Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованной учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4. Практические занятия:
- специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сысоева, Е. Ю. Коммуникативная культура преподавателя вуза [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
прогр. доп. квалификации "Преподаватель высш. шк." высш. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
2. Никулина, И.В. Психологические особенности студенческого возраста  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: 
Универс-групп, 2009. - 100 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Афашагова, А.А. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности : учебное пособие / А.А. 
Афашагова ; Адыгейский государственный университет. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 187 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1570-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720
2. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности : учебное пособие для магистрантов / Б.Р. 
Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392
3. Средства оценки качества обучения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие.]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - 
on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.В ходе 
аудиторных занятий предусмотрено также проведение тестирования и собеседования по изучаемой проблематике. Это 
требует от аспирантов обязательной предварительной подготовки к каждому занятию, включающей изучение учебной и 
обобщающей литературы по курсу, справочных изданий; работу с текстами лекций; изучение специализированной 
научной литературы. В случае возникновения вопросов и затруднений рекомендуется обратиться за пояснениями к 
преподавателю.
Семинар — это форма организации обучения, доминирующим компонентом которой является самостоятельная 
исследовательско-аналитическая работа аспирантов с учебной литературой и последующим активным обсуждением 
проблемы под руководством педагога.
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной дисциплины и имеют целью ее 
углубленное изучение, привитие обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, 
формирование и развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 
правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Подготовка студентов к семинару 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением первых занятий по теме семинара.
Коллективное обсуждение изучаемых вопросов, докладов и рефератов проводится на семинарских занятиях. Отличие 
семинаров от других форм обучения состоит в том, что они ориентируют обучаемых на большую самостоятельность в 
учебно-познавательной деятельности. В ходе семинарских занятий знания учащихся углубляются, систематизируются и 
контролируются в результате самостоятельной внеаудиторной работы с первоисточниками, документами, 
дополнительной литературой; укрепляются их мировоззренческие и педагогические позиции; формируются оценочные 
суждения.
Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
аспиранта, формированию информационной культуры. Этому во многом помогают создающиеся спонтанно или 
создаваемые преподавателем и отдельными аспирантами в ходе семинара проблемные педагогические ситуации.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) проверить 
конспекты обучающихся и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.
Для стимулирования самостоятельного мышления используются различные активные методы обучения: проблемные 
ситуации, мозговой штурм, тесты, интерактивный опрос. Ряд обучающихся может получить задание - подготовить 
рефераты и выступить с тезисами, а затем преподаватель определяет вопросы для постановки перед группой.
Текущий контроль знаний обучаемых завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех заданий предусмотренных БРС. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающихся права сдавать зачете, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины является углубленное ознакомление аспирантов с основными категориями, теориями и 
направлениями исследования федерализма и политической регионалистики, формирование теоретической базы знаний 
для углубленного анализа политико-региональных проблем.

Задачи изучения дисциплины состоят в: 
– рассмотрении политико-правовой динамики отношений «центр – регионы» и регионального политического процесса; 
типологии современных моделей федерализма;
– получении представления о понятийно-категориальном аппарате, основных подходах политической регионалистики;
– формировании представлений аспирантов о региональной структуре государства, о государстве как 
территориально-политической системе;
– формировании представлений об институтах общенационального контроля над регионами и институтах влияния 
регионов на общегосударственном уровне;
– формировании представлений о региональной и местной власти в современном государстве;
– формировании системы знаний о региональной структуре современной России, российской региональной политике, 
российских региональных политических процессах. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способность к самостоятельному 
научному исследованию в 
области сущностных, 
институциональных, 
процессуальных и 
технологических характеристик 
политического пространства, 
особенностей политических 
изменений и основных субъектов 
политического процесса и 
технологий политической 
мобилизации в современных 
условиях

знать: содержание основных классических и современных 
категорий и концепций политологической науки, принципы и 
методы политологического исследования
уметь: применять теоретические и методологические знания, 
исследованию характеристик политического пространства, 
особенностей политических изменений, основных субъектов 
политического процесса и технологий политической 
мобилизации
владеть: современной научной парадигмой в избранной области 
науки, навыками актуализации результатов исследований

ПК-3 Способность анализировать 
сущность и содержание 
деятельности элементов 
политических систем, 
политические режимы и 
процессы 
социально-политической 
трансформации, принципы и 
механизмы политического 
управления

знать: структуру политической системы, сущность и 
содержание ее основных элементов, особенности современных 
политических режимов
уметь: применять теоретические и методологические знания к 
анализу политических систем и политических режимов, 
процессов социально-политической трансформации, 
принципов и механизмов политического управления
владеть: современной научной парадигмой в избранной области 
науки и смежных разделов науки и навыками актуализации 
результатов исследований

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Научно-исследовательская  
деятельность, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические институты, процессы и 
технологии, 
Политические элиты, 
Библиографические информационные 
наукоемкие ресурсы, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке

Этнополитическая конфликтология, 
Научно-исследовательская  
деятельность, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические институты, процессы и 
технологии, 
Политические лидеры, 
Политические элиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

2 ПК-3

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические институты, процессы и 
технологии, 
Политические элиты

Этнополитическая конфликтология, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические институты, процессы и 
технологии, 
Политические лидеры, 
Политические элиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Предмет и место «Федерализм и политическая регионалистика» в системе политических наук (1 час.)
Государство как территориально-политическая система. Региональные политические подсистемы  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Федерализм как форма государственного устройства (2 час.)
Самостоятельная работа: 140 час.
Активные и интерактивные
Территориально-политическая децентрализация  (20 час.)
Современный сравнительный федерализм  (20 час.)
Организация региональной и местной власти в современных государствах. Региональные политические режимы в 
современном мире  (20 час.)
Расстановка политических сил в регионах России (20 час.)
Региональная политика и баланс отношений «центр – регион» в современной России (20 час.)
Федеральный центр как субъект региональных отношений в России  (20 час.)
Региональная власть и местное самоуправление Российской Федерации (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Федерализм и политическая регионолистика» предусматривает следующие 
формы организации и образовательные технологии: лекции;  самостоятельную работу обучающихся по изучению тем 
курса, тестирование, выполнение творческого проекта, решение кейс заданий. В часы, запланированные для контроля 
самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют 
обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.
2. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– специальное помещение  для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.
3. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.
4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– специальное помещение для индивидуальных и групповых консультаций, оснащенное презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Папело, В.Н. Эффективные технологии управления социально-экономическим развитием муниципального 
образования : учебное пособие / В.Н. Папело, Б.А. Ковтун. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 207 
с.
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454168&sr=1
2. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления : учебник / Р.Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с.
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117906&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Политическая наука / ред. М.В. Ильин, Д.В. Ефременко, О.Ю. Малинова, Л.Н. Верченов и др. - Москва : РАН ИНИОН, 
2011. - № 4. - 289 с.
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229072&sr=1
2. Михайленко, Е. Б. Регионалистика. Классические и современные подходы : учеб. пособие для бакалавриата и 
магистратуры / Е. Б. Михайленко ; под науч. ред. М. М. Лебедевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 115 с. — 
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05863-5.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/regionalistika-klassicheskie-i-sovremennye-podhody-410487

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Президент Российской Федерации http://www.president. krem-lin.ru Открытый ресурс
2 Правительство Российской Федерации http://www.government.ru Открытый ресурс
3 Государственная Дума Российской Федерации http://www.duma.gov.ru Открытый ресурс
4 Счетная палата Российской Федерации http://www.ack.gov.ru Открытый ресурс
5 Правительство Самарской области http://www.adm.samara.ru Открытый ресурс

6 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://www.cyberleninka.ru Открытый ресурс

7
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цити-рования 
НЭБ «E-library»

http://www.e-library.ru Открытый ресурс

8 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
9 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

10 Словари и энциклопедии онлайн http://www.dic.academic.ru/ Открытый ресурс
11 Регионы России: национальные приоритеты http://www.ack.gosrf.ru Открытый ресурс

12 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Успешность освоения дисциплины во многом зависит от планирования и организации самостоятельной работы 
аспиранта.
Изучать новый материал и закреплять ранее пройденный, можно применяя разнообразные технологии. Мы предлагаем 
Вам использовать рекомендации, данные еще Ф. Дистервегом:
– распределяйте весь материал на небольшие законченные части;
– располагайте его таким образом, чтобы на следующей ступени при изучении нового Вы могли снова, повторить 
предыдущее;
– изучайте каждую тему последовательно, начиная с некоторого «ядра»;
– не допускайте существенных перерывов в образовательной деятельности.
Систематическая подготовка позволит Вам успешно овладеть политологическим, знанием.
В ходе самостоятельной подготовки важно учитывать многообразие форм внеаудиторной работе, включающих в себя:
– конспектирование и реферирование научной и учебной литературы;
– проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);
– изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную проработку;
– подготовку к практическим занятиям по вопросам, выносимым на обсуждение;
– подготовку и написание эссе;
– составление глоссария основных понятий;
– разработку самостоятельных научно-исследовательских проектов.
«Федерализм и политическая регионалистика» выступает важным элементом в профессиональной подготовке 
политолога. Курс имеет важное значение в системе политологического образования, поскольку дает базовые, 
фундаментальные знания теоретического характера в области региональных политических исследований, существенно 
расширяет и систематизирует, в том числе в сравнительной перспективе, знания аспирантов в области федеративных 
исследований.
Высокий уровень знаний в области региональных политических процессов и федерализма становится сегодня нормой и 
необходимым требованием к квалификации политолога и практикующего политического эксперта.
Курс читается в соответствии с современной теорией федерализма и региональных политических исследований, на базе 
сочетания ряда известных подходов к анализу субнациональных (региональных) политических процессов и 
федеративных государственных систем.
В качестве базовых для построения курса избраны структурно-функциональный и институциональный подходы к 
изучению региональных политических процессов, с привлечением парадигмальных подходов и инструментария 
элитистских, социокультурных и геополитических исследований, а также моделей политического пространства 
современной структуралистской социологии. Отдельное внимание в рамках курса также уделено теории федерализма, 
рассмотрению специфики его российской модели как в исторической ретроспективе, так и в рамках современного 
политического процесса России. Кроме того, большое внимание в рамках курса уделяется исследовательским моделям и 
теоретико-методологическим положениям транзитологического подхода, особенно в части, касающейся анализа типов и 
моделей формирования региональных (субнациональных) политических режимов в ходе демократизации.
Курс тесно связан с реальной практикой региональной политики и федеративных отношений в современной России, 
предполагает совместное обсуждение с аспирантами в ходе лекционных и семинарских занятий актуальных проблем и 
вопросов региональной политики. В связи с этим задачи обновления материала курса, актуализации отдельных тем, 
включения в лекционные и методические разработки новейших данных теоретического и прикладного характера, 
анализа новаций в сфере региональной политики и федеративных отношений, являются необходимым условием его 
текущего преподавания и развития.
Одновременно, в той мере, в какой курс предполагает учет постоянных изменений в политической жизни, необходимо и 
некоторое смещение акцента в рамках курса на овладение в первую очередь методологией и методикой анализа 
региональных политических процессов, прогнозирования их вероятных изменений, выработки возможных вариантов 
политического решения тех или иных проблем.
Курс «Федерализм и политическая регионалистика» требует хорошего уровня подготовки в рамках соответствующих 
курсов по политической истории России и современному политическому процессу России. Для освоения курса 
понадобятся знания по политической географии, теоретической политологии, экономике, праву, теории государственного 
управления.
При анализе региональных политических процессов, особенно в части исследований в области электоральной 
географии, а также межбюджетных отношений, широко используются количественные методы. Ряд тем курса также 
требуют определенного уровня знаний в области политического моделирования и прогнозирования. 
Формы контроля самостоятельной работы аспиранта включают; оценку работы аспиранта на семинарских занятиях, 
наличие и оценку качества научных материалов по изучаемым темам.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний об этнополитических 
конфликтах, умений использовать современные методы этнополитической конфликтологии в рамках фундаментальных и 
прикладных задач современной политологии, а также навыков самостоятельного научного исследования в области 
этнополитических конфликтов и интерпретации полученных результатов.
Задачи дисциплины:
- сформировать у аспирантов представление об этнополитических конфликтах, факторах их возникновения, стадиях 
протекания и методике урегулирования, их применении для решения политических задач, возникающих в практике 
научных и прикладных исследований этнополитических конфликтов; о ведущих тенденциях развития теории 
этнополитической конфликтологии,; об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах в этнополитической 
конфликтологии;
- подготовить аспирантов к применению полученных знаний при решении конкретных научных и прикладных задач;
- подготовить аспирантов к сдаче кандидатского экзамена по политологии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способность к самостоятельному 
научному исследованию в 
области сущностных, 
институциональных, 
процессуальных и 
технологических характеристик 
политического пространства, 
особенностей политических 
изменений и основных субъектов 
политического процесса и 
технологий политической 
мобилизации в современных 
условиях

знать: сущностные  институциональные, процессуальные и 
технологические характеристики этнополитической 
конфликтологии,  особенностей этнополитических конфликтов, 
основных субъектов этнополитических конфликтов процесса и 
технологий политической в современных условиях
уметь: проводить самостоятельные исследования в области 
сущностных, институциональных, процессуальных и 
технологических характеристик этнополитических конфликтов, 
 пространства, особенностей политических изменений в ходе 
этнополитических конфликтов, основных субъектов 
этнополитических процессов и технологий урегулирования 
этнополитических конфликтов в современных условиях
владеть: способностью к самостоятельному научному 
исследованию в области сущностных, институциональных, 
процессуальных и технологических характеристик 
этнополитических конфликтов,  особенностей протекания 
этнополитических конфликтов,  процесса урегулирования 
этнополитических конфликтов в современных условиях

ПК-3 Способность анализировать 
сущность и содержание 
деятельности элементов 
политических систем, 
политические режимы и 
процессы 
социально-политической 
трансформации, принципы и 
механизмы политического 
управления

знать: сущность и содержание деятельности в сфере 
этнополитических конфликтов, специфики этнополитических 
конфликтов в различных политических системах и 
политических режимах, принципы и механизмы 
урегулирования этнополитических конфликтов
уметь: анализировать сущность и содержание деятельности в 
сфере этнополитических конфликтов, специфики 
этнополитических конфликтов в различных политических 
системах и политических режимах, принципы и механизмы 
урегулирования этнополитических конфликтов
владеть: способностью анализировать сущность и содержание 
деятельности в сфере этнополитических конфликтов, 
специфики этнополитических конфликтов в различных 
политических системах и политических режимах, принципы и 
механизмы урегулирования этнополитических конфликтов



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Научно-исследовательская  
деятельность, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические институты, процессы и 
технологии, 
Политические лидеры, 
Политические элиты, 
Федерализм и политическая 
регионолистика, 
Библиографические информационные 
наукоемкие ресурсы, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке

Научно-исследовательская  
деятельность, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические институты, процессы и 
технологии, 
Политические лидеры, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

2 ПК-3

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические институты, процессы и 
технологии, 
Политические лидеры, 
Политические элиты, 
Федерализм и политическая 
регионолистика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Политические институты, процессы и 
технологии, 
Политические лидеры, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Понятие и сущность этнополитических конфликтов Методика и методология урегулирования этнополитических 
конфликтов (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 Современные методики урегулирования этнополитических конфликтов (2 час.)
Самостоятельная работа: 104 час.
Активные и интерактивные
 Этнополитические конфликты как разновидность политических конфликтов  (4 час.)
Ретроспектива  этнополитических конфликтов  (20 час.)
Основные стадии этнополитических конфликтов   (20 час.)
 Современные методики урегулирования этнополитических конфликтов (20 час.)
  Классификация этнополитических конфликтов  (20 час.)
Этнополитические конфликты в России, Ближнем и дальнем Зарубежье  (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Этнополитическая конфликтология» предусматривает следующие формы 
организации и образовательные технологии: лекции;  самостоятельную работу обучающихся по изучению тем курса, 
тестирование, выполнение творческого проекта, решение кейс заданий. В часы, запланированные для контроля 
самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, консультируют 
обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.
2. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– специальное помещение  для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.
3. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.
4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– специальное помещение для индивидуальных и групповых консультаций, оснащенное презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шелистов, Ю.И. Этнополитология : учебное пособие / Ю.И. Шелистов. - Москва : Директ-Медиа, 2010. - 364 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=230993&sr=1
2. Шатаева, О.В. Межнациональные отношения и конфликты в России и за рубежом : монография / О.В. Шатаева, А.С. 
Мошкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 203 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428512&sr=1
3. Этнология : учебник / Т.А. Титова, В.Е. Козлов, Е.В. Фролова, И.А. Мухаметзарипов ; отв. ред. Т.А. Титова ; 
Казанский федеральный университет. - Казань : Издательство Казанского университета, 2017. - 402 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-00019-838-4 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480107&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Государственно-правовые основы миграции населения в Российской Федерации : учебное пособие / А.С. Прудников, 
В.Д. Самойлов, М.Л. Тюркин и др. ; ред. А.С. Прудников, М.Л. Тюркин ; Московский Университет МВД России, Фонд 
содействия правоохранительным органам «ЗАКОН И ПРАВО». - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 480 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118999&sr=1
2. Шабаев, Ю.П. Этнополитология : учебное пособие / Ю.П. Шабаев, А.П. Садохин. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 320 
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118362&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
5 База данных журнала “Успехи физических наук” https://ufn.ru/ Открытый ресурс

6 Научно-популярный портал “Элементы большой 
науки” https://elementy.ru/ Открытый ресурс

7 Научно-популярный портал “Постнаука” https://postnauka.ru/ Открытый ресурс

8 Обширная база данных результатов физических 
экспериментов https://www.nist.gov/ Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
С учетом целей и места в учебной процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и 
заключительные. В зависимости от способа проведения выделяют:
-   информационные;
-   проблемные;
-   визуальные;
-   лекции-конференции;
-   лекции-консультации;
-   лекции-беседы;
-   лекция с эвристическими элементами;
-   лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине “Этнополитические конфликты” применяется следующий вид лекции:
Проблемный - при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения. Также происходит изложение учебного 
материала и использование знаний по смежным предметам или по ранее изученному материалу в магистратуре и 
бакалавриате.
В лекции также используются элементы обратной связи. Обратная связь устанавливается посредством ответов 
аспирантов на вопросы преподавателя по ходу лекции и корректировки преподавателем работы аспирантов и его знаний 
по изучаемым вопросам. Чтобы определить осведомленность аспирантов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо 
раздела лекции задаются вопросы. Если аспиранты правильно отвечают на вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Самостоятельная работа аспирантов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в рамках формирования профессиональных компетенций ПК-1, 
ПК-3.
Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной творческой активности аспирантов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки “двойной подготовки” - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход к организации самостоятельной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренной рабочей программой дисциплины;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины “Этнополитическая конфликтология” предусмотрены следующие виды 
самостоятельной работы аспирантов:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, основной и дополнительной литературы, научных публикаций); 
составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочной литературой; работа с нормативными документами; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной 
техники, поиска информации в интернете и др.
- для закрепления и систематизации знаний: решение типовых задач и упражнений; работа с конспектом изучаемых 
материалов (обработка текста); аналитическая работа с фактическим материалом (основная и дополнительная 
литература, научные публикации, аудио- и видеозаписи, материалы Интернет); составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии и др.
- для формирования умений: решение кейс-методов, решение ситуационных профессиональных задач; ответы на 
вопросы тестов, выполнение творческих заданий (подготовка эссе)
Проработка теоретического материала (учебниками, научными публикациями, основной и дополнительной литературы).
Работа с дополнительной учебной, научной литературой и периодическими изданиями до дисциплине включает в себя 
составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 
работа со словарями и справочной литературой; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных 
статей заданной тематики.


