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2.1.1.1 История и философия науки  

  

1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ  

Цель дисциплины «История и философия науки» – сформировать у аспирантов 

системные знания о науке как специфической форме познания реальности, 

формировавшейся и существующей в определенном историческом и культурном 

контексте и могущей быть предметом философского анализа, что выражается, в 

частности, в комплексе проблем современной философии науки, связанных с 

выявлением форм и динамики научного познания.      

  

2. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Задачи курса – сформировать у аспирантов знания и представления относительно:  

• специфики науки как особой формы познания реальности;  

• становления науки в историческом и культурном контексте;  

• тенденций развития современной науки;  

• особенностей естественнонаучного, технического и гуманитарного познания;  

• аспекты и механизмы взаимодействия науки и философии;  

• проблем истины, структуры, уровней и методов в научном познании;  

• основные современные концепции форм и динамики научного познания.  

  

3. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ  

В результате изучения курса аспирант должен:  

1) Знать:  

• специфику науки и форм научного познания;  

• типы научной рациональности;  

• сущность и значение науки как системы знания, как деятельности и как 

социального института;   

• историю становления и развития науки в историческом и культурном контексте;  

• механизмы взаимодействия науки и философии;  

• подходы к проблеме истины, структуру и уровни научного познания;  

• методы научного познания;   

• категории, понятия и концепты современной философии науки,  

  

2) Уметь:  

• логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем современной философии науки ;  

• самостоятельно анализировать философскую и научную литературу ;  

• описывать и оценивать этапы исторического развития науки ;  



• определять особенности взаимосвязи науки и культуры ;  

• осуществлять переход от эмпирического к теоретическому уровню анализа ;  

• определять объект и предмет исследования ;  

• формулировать  проблему,  цель,  задачи  и  выводы  научного 

исследования ;  

• выявлять основные методологические подходы к анализу форм и динамики 

научного познания ;  применять полученные теоретические знания при анализе 

проблем современной философии науки ;  

• использовать основные методы научного познания при решении 

профессиональных задач,  

  

3) Владеть:  

• навыками использования в своей профессиональной деятельности категорий, 

понятий и концептов, усвоенных в рамках изучаемого курса ;  методами анализа 

научного знания, представленных в современной философии науки ;  

• приемами ведения дискуссии, полемики и диалога в процессе обсуждения 

проблем становления и функционирования современной науки ;   навыками 

критического анализа научных работ.  

  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел I. Специфика науки    

Лекция 1.1. Понятие науки  

Лекция 1.2. Наука и философия  

Лекция 1.3. Структура научного знания  

Лекция 1.4. Специфика научного познания  

Раздел II. Методология науки  

Лекция 2.1. Методология научного исследования  

Лекция 2.2. Методология философии науки   

Раздел III. Развитие науки  

Лекция 3.1. Становление науки  

Лекция 3.2. Наука на современном этапе развития  

Лекция 3.3. Постнеклассическая наука   

Лекция 3.4. Социокультурные тенденции развития современной науки  

 

 

 

 

 

2.1.1.2. Иностранный язык  

 



1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

 Цели освоения дисциплины (модуля):  

- совершенствование навыков владения иностранным языком и 

практическом использовании его в научно-исследовательской работе, формировании 

умений и навыков, позволяющих молодому ученому эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность: работать с зарубежной литературой по профилю 

(журнальные статьи, монографии, бюллетени и т.п.), с документацией; общаться на 

иностранном языке в социальнообусловленных сферах повседневной и 

профессиональной  

деятельности;  

- выступать с докладом или сообщением, участвовать в дискуссии на 

иностранном языке; уметь писать деловые письма; выполнять устный/письменный 

перевод статей профессионально направленного  

характера;  

- составлять аннотации, резюме, рецензии;  

- сформировать практическое владение иностранным языком как 

вторичным средством письменного и устного общения в сфере профессиональной 

деятельности.  

  

Задачи дисциплины (модуля):  

- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного 

общения и их использования как базы для развития коммуникативной компетенции в 

сфере делового и профессионального общения;  

- формирование и развитие умений общения в профессиональной и научной 

сферах необходимых для освоения зарубежного опыта в изучаемой и смежных 

областях знаний, а также для дальнейшего самообразования;  

- овладение терминологией по данному курсу и развитие умений 

правильного и адекватного использования этой терминологии;  

- развитие умений составления и представления презентационных 

материалов, технической и научной документации, используемых в профессиональной 

деятельности; формирование и развитие умений чтения и письма, необходимых для 

ведения деловой корреспонденции и технической документации; развитие умений 

аннотирования, реферирования, составления плана или тезисов будущего 

выступления;   

- совершенствование умений аудирования, т.е. извлечение на слух ключевой 

информации с её последующим обсуждением в устной форме или обобщением в 

письменном виде, на основе аутентичных аудио- и видео материалов, связанных с 

направлением подготовки;  



- изучение особенностей профессионального этикета западной и 

отечественной культур и развитие умений использования этих знаний в 

профессиональной деятельности.  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина 2.1.1.2 Иностранный язык относится к Образовательному 

компоненту Программы подготовки научных и научнопедагогических кадров в 

аспирантуре.  

Программа дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения на 1 

курсе. Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин магистратуры «Иностранный 

язык для профессионального общения».  

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные лексико-грамматических структуры, необходимые для 

профессионального общения; методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений; основные алгоритмы диагностирования и анализа современных 

педагогических, социально-психологических, социокультурных, социально-

экономических исследований проблем в  

организации с учетом изменений внутренних и внешних факторов;  

- основные алгоритмы диагностирования и анализа современных 

педагогических, социально-психологических, социокультурных, 

социальноэкономических исследований проблем на иностранном языке в организации 

с учетом изменений внутренних и внешних факторов.  

Уметь:  

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию на 

иностранном языке по различным проблемам философии и педагогики; использовать 

знания иностранного языка для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений;  

- анализировать и разрабатывать планы и прогнозы дальнейшего развития, 

применять основные алгоритмы диагностирования и анализа проблем с учетом 

изменений внутренних и внешних факторов.  

  

Иметь навыки и (или) опыт деятельности:  

- навыками восприятия и анализа научных текстов на иностранном языке, 

имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения на иностранном языке;  



- методами диагностирования и анализа проблем в результатах с учетом 

изменений внутренних факторов.  

  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Специфика межкультурного научного общения  

Тема 1.1. Формы межкультурного научного общения (конференции, 

семинары, презентации).  

Этикетные формы научного профессионального общения. Виды научного 

исследования (фундаментальные, прикладные, теоретические и экспериментальные).  

Лексико-грамматические средства научного профессионального общения.  

Языковой материал: формирование словаря специальной лексики по теме, 

общенаучной лексики и терминов. Порядок слов в повествовательном предложении, 

словообразование в английском языке. Работа по коррекции произношения, по 

совершенствованию произносительных и ритмикоинтонационных навыков в процессе 

устного общения.  

  

Тема 1.2. Научные направления вуза и его подразделений. Роль научного 

руководителя в научной деятельности аспиранта.  

Устная коммуникация научной направленности в монологической форме.  

Научная специальность. Формирование умения осуществлять 

библиографический поиск и описание иноязычных литературных источников по теме 

исследования.  

Языковой материал: повторение и закрепление общеупотребительной лексики 

по теме, повторение системы времен английского глагола в действительном залоге, 

интонирование вопросительных предложений.  

Работа над видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим).  

  

Раздел 2.Представление результатов научного исследования.  

 Тема  2.1.  Международные  информационные  ресурсы.  

Реферативные и наукометрические базы данных Web of Scince, SCOPUS.  

Составление резюме на иностранном языке. Особенности написания тезисов 

научной статьи. Написание тезисов научной статьи по своей проблематике. 

Особенности написания аннотаций к научной статье на английском языке. Написание 

аннотаций.   

Работа над видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим).  

Языковой материал: повторение и закрепление общеупотребительной лексики 

по теме, повторение неличных форм глагола Тема 2.2. Тематика, цель научного 

исследования.   

Беседа по теме научного исследования. Речевые стратегии оформления устного 

научного высказывания. Структурные элементы основной части доклада.  

Работа над видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим).  



Языковой материал: Самопрезентация, презентация темы исследования, 

обоснование актуальности, научной новизны, практической значимости, 

клишированные фразы, составление глоссария терминов.  

Контроль знаний аспирантов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации.  

Текущая аттестация аспирантов осуществляется регулярно на практических 

занятиях в форме тестирования лексико-грамматического материала, при контроле 

переводов научных статей, составления рефератов и аннотаций, презентаций на 

иностранном языке по проблеме исследования аспирантов, а также контроле 

самостоятельной работы аспирантов.  

Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме итогового 

контроля по дисциплине – кандидатского экзамена. Ведущие преподаватели:  

доценты кафедры иностранных языков  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.1.1.3. Политические институты, процессы, технологии  

  

1. Цели освоения дисциплины (курса)  

Дисциплина «Политические институты, процессы, технологии» имеет своей 

целью – сформировать у студентов представления о политической социологии, 

партийных системах, электоральных и политических процессах, а также базовые 

навыки применения социологических методов к их изучению.  

Задачами курса является знакомство студентов с основной проблематикой 

политической социологии и усвоение основных категории и понятий политической 

социологии как эмпирической дисциплины.  

  

  

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся   должен  (в 

соответствии с формируемыми компетенциями): знать: основные теории и подходы 

политической социологии основные подходы к изучению политического 

поведения и участия основные виды партийных систем, их преимущества и 

недостатки в  

рамках избирательного процесса некоторые закономерности протекания 

электоральных процессов в  

России, основные подходы к их изучению уметь: использовать основные понятия 

политической социологии 

 при анализе социально-политических процессов ; рассматривать электоральные 

процессы с позиции различных моделей  

партийных систем и подходов к исследованию электорального поведения ; 

находить, анализировать и представлять фактические 

 данные, аналитическую информацию о политическом поведении ; представлять 

результаты аналитической работы в устной 

 и письменной формах с привлечением различных средств презентации ; владеть: 

способностью использования знаний о политическом поведении и  

партийных системах на практике для анализа явлений и событий реальности; 

навыками получения профессиональной информации из различных  

источников, включая Интернет; навыками корректного изложения и 

анализа научных текстов.  

  

2. Структура и содержание дисциплины «Политические  институты, процессы, 

технологии»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72часов.  

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  



Трудоёмкость дисциплины в соответствии с учебным планом в зачётных 

единицах и академических часах, выделенных аспирантам на аудиторную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий), и на самостоятельную работу  

  

№  

  

Вид учебной работы  

  

часы  

  Распределение по 

семестрам, час.  

5    

1  Аудиторные занятия:  28    28    

  Лекции  16  16    

  Семинарские занятия  8  8    

  Лабораторные  4  4    

2  Самостоятельная работа:  80  80    

  Самоподготовка  80  80    

  Подготовка реферата    -    

3  Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

экзамен   36    

4  Всего  144  4з.е.  72    

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, 

ПРОЦЕССЫ, ТЕХНОЛОГИИ»  

Тема 1. Политическая социология как наука.  

Специфика социологического знания. Обоснование появления социологии как 

науки в целом и политической социологии в частности. Различие в общей и 

политической социологии. Объект и предмет политической социологии. Проблемные 

поля политической социологии. Отличительные черты политологии и политической 

социологии. Функции политической социологии. Категориальный аппарат 

политической социологии. Категории: Политика, Власть, Господство, Политические 

системы, Политический процесс.  

Тема 2. Основные парадигмы политической социологии.  

Классический этап.  

Категория «парадигма» и парадигмальный подход. Дихотомия представлений. 

Методологические ориентации современной социологии: детерминизм и 

конструктивизм. Предпосылки появления политической социологии как науки. 

Основные работы Николо Макиавелли (Государь),  

Томаса Гоббса (Левиафан), Алексиса де Токвиля (Демократия в Америке). 

Политическая социология Карла Маркса. Детерминизм и принцип 

материалистического понимания истории. Классы Маркса и классовая борьба. 

Плюралистический подход Макса Вебера и его понимающая социология.  



Категория бюрократии по М. Веберу. Теория политических элит Гаэтано Моска. 

Концепция циркуляции элит Вильфредо Паретто. Железный закон олигархии Роберта 

Михельса.  

Тема 3. Основные парадигмы политической социологии.  

Современный этап.  

Функционализм в социологии. Методология системного функционализма 

Толкотта Парсонса. Парадигма политической системы, входы и выходы политической 

системы и их функции. Условия стабильности системы, открытые и закрытые 

системы. Парадигма конфликта Ральфа Дарендорфа. Власть как источник конфликта. 

Политическое неравенство как причина социальных конфликтов. Парадигма и 

феномен политической культуры. Специфические виды политических ориентаций и 

классов политических объектов по Габриелю Алмонду и Сиднею Вербе. Идеальные 

(чистые) и смешанные типы политической культуры. Парадигма политического поля, 

теория поля Пьера Бурдье.  

Тема 4. Социология политической власти и господства  

Власть как объект социологической науки. Власть как условие существования 

общества по Томасу Гоббсу. Понятие власти по Максу Веберу. Основные черты 

власти. Реляционистская концепция власти. Структурно- функционалистские 

трактовки власти. Объект и субъект власти. Источники, основания и ресурсы власти. 

Отличительные признаки и механизмы осуществления политической власти. 

Типология исторических форм политической власти Мориса Дюверже. Мотивы 

подчинения. Принцип организации и функционирования государственной власти. 

Социальная природа политического господства. Теория господства и легитимности 

власти Макса Вебера. Традиционный (патриархальный), рациональный и 

харизматический типы господства. Тема 5. Социология государства.  

Понятие государства. Государство по Максу Веберу и Пьеру Бурдье. Внутренние 

и внешние функции государства. Типы и формы современного государства. Форма 

государства и форма правления. Монархия (абсолютная, конституционная, 

дуалистическая) и республика (парламентская, президентская, смешанная). Форма 

государства и форма государственного устройства (унитарное, федеративное). 

Признаки нитарного государства. Разновидности унитарных государств 

(централизованные и децентрализованные). Классификации федеративных государств. 

Симметричная и ассиметричная федерации. Особенности современного российского 

государства. Российский парламент, правительство и президент (функции и 

полномочия). Тема 6. Политическая социализация.  

Понятие и функции политической социализации. Основные подходы к изучению 

политической социализации. Социология и политическая социализация. Пути и виды 

политической социализации. Основные типы политической социализации. Ключевые 

этапы политической социализации. Политические и неполитические факторы 

политической социализации. Семья как фактор политической социализации. 



Политическая социализация и тип политической системы. Политическая социализация 

в современной России.  

Политическая социализация молодежи и современные технологии. Тема 7. 

Политическое поведение и участие.  

Категория политического поведения. Понятия: политического участия, 

политической деятельности, политической активности, абсентеизма. Основные 

типологии политического поведения и участия. Конвенциональные и 

неконвенциональные формы политического участия. Типология политической 

активности Л. Милбрайта и политического участия А. Марша. Типология групп М. 

Каазе и А. Маша. Протестное политическое поведение. Абсентеизм как проблема, в 

России и мире. Теории и факторы политического поведения и участия. Средовая 

теория политического участия С.Вербы и Н.Ни. Модели политического участия С. 

Липсета, Д. Лернера, Р. Инглехарта. Мотивы политического участия. Классификация 

мотивов политического поведения Д. Маклелланда и Дж. Аткинса. Рациональное 

политическое участие и теория рационального выбора. Тема 8. Электоральное 

поведение.  

Понятие электората. Модели электорального поведения. Экологический подход 

А. Зигфрида. Социология выборов Ф. Гогеля. Социологическая модель электорального 

поведения С. Липсета и С. Роккана и развитие Д. Батлером, Д. Стоуксом, П.Данливи и 

С.Хасбандсом. Исследование выборов П. Лазерсфельда. Социально-психологическая 

модель электорального поведения. Мичиганский подход А. Кэмпбэлла, Ф. Конверса и 

В. Миллер и основные факторы голосования. Многофакторная модель электорального 

поведения Э.Опенхюйса. Концепция «нормального голосования» Ф. Конверса. Модель 

рационального выбора.. Формула поведения рационального избирателя Э. Даунса и 

концепция ограниченной рациональности.  

Ретроспективный подход М. Фиорины. Подход перспективного голосования Х. 

Химмельвейта. Коммуникационный подход к изучению электорального поведения. 

Манипулятивный фактор средств массовой информации и исследования Дж. 

Клаппера, П. Лазерсфельда, Т. Паттерсона. Спираль молчания Э. Ноэль-Нойман. 

Условия повышеного влияния средств массовой информации на электоральное 

поведение М. Харропа и У. Миллера. Исследования электорального поведения в 

отечественной социологии: в царской России (Вл. Горн) и современные исследования 

(Г. Голосов, Ю.  

Шевченко), воронка причинности Е. Мелешкиной. Тема 9. 

Партии и партийные системы.  

Политическая партия как объект социологического анализа. Социологическая 

традиция исследования политических партий. История возникновения политических 

партий. Политическая партия как механизм функционирования демократии в западных 

странах и как организация (М. Острогорский). Этапы становления политических 

партий (М. Вебер). Изучение политических партий в отечественной социологии. 

Дефиниции понятия партия (И. Шумпетер, Джанда, К. фон. Бейме). Признаки, 



образующие политическую партию. Основные функции политической партии. 

Классификация партий на основе идеологий. Политическая партия в работах М. 

Дюверже. Исследование политической идентичности и электорального поведения. 

Потенциальный электорат, условно-реальный электорат и электоральное ядро. 

Социальная база партий.  

Тема 10. Методики исследований политических процессов и их 

прогнозирование.  

Технология и методы социологического исследования политической жизни. 

Методы сбора и анализа данных. Прогнозирование и его цель. Методы политического 

прогнозирования: исследование операций, системный анализ, теория игр, метод 

моделирования, метод экстраполяции, метод экспертных оценок, метод дельфийского 

оракула. Опыт и практика прогнозирования результатов выборов. Экзит-полл, пуш-

полл. Проведение экзит-поллов в России.  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ            2.1.1.4 «ТЕОРИЯ,  

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ»  

Данная программа предназначена для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата 

политических наук. Курс посвящен изучению основных понятий, необходимых для построения 

стратегии и выбора дизайна исследования, в нём даётся характеристика основных подходов к 

исследованию политики, применяемых в современной политической науке. Содержание курса 

направлено на ознакомление с основными методами, используемыми при проведении политических 

исследований. Особое внимание уделяется количественным методам, которые требуют 

использования компьютерных технологий. Курс нацелен на объяснение зависимости выбора методов 

от задач, стоящих перед исследователем-политологом, что включает обзор форм и видов 

политических исследований.  

  
1.1. Цели дисциплины: развитие интеллектуального уровня, гуманистически 

ориентированного мировоззрения и методологической культуры исследователя через усвоение 

сущности, структуры, функций, гносеологической и практической значимости методологии 

политической социологии как инструментария познания и деятельности, а также овладение 

принципами, методами, методикой как инструментарием социальнополитического исследования.  

  

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре: дисциплина «Теория, методология и методы социально-

политических исследований» реализуется в рамках вариативной части (дисциплины по выбору) 

образовательного компонента программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности 5.5.2. «Политические институты, процессы, технологии» и 

должна быть логически увязана с основными дисциплинами научной специальности по научной 

специальности 5.5.2. «Политические институты, процессы, технологии» очной формы обучения.  

  

1.3. Содержание дисциплины  

Тема 1.  Объективность и научность социально-политического познания.  

Тема 2.  Методологический аспект политологии.  

Тема 3.  Основные парадигмы социальной политической социологии.  



Тема 4.  Научные методы как составляющая методологии.  

Тема 5.  Современные подходы к социально-политическому исследованию.  

Тема 6.  

  

  

Методика и техника социально-политического исследования.  

1.4. Основные образовательные технологии  

При реализации образовательной программы подготовки аспирантов используются современные 

образовательные технологии, среди которых центральное место занимают методы активного 

обучения, стимулирующие познавательную деятельность: монологический метод, алгоритмический 

метод, диалогический метод, показательный метод, метод наблюдения, метод диалога.  
В качестве средств обучения применяется информационно-методическое обеспечение и 

управление учебным процессом; информационно-поисковая деятельность; автоматизация процессов 

контроля, коррекции результатов учебной деятельности; отработка навыков и умений 

самостоятельно решать разного рода задачи по изучаемому предмету.  
 В  процессе  обучения  используются  разные  образовательные  технологии:  
мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменных контрольных заданий. 

Лекции предполагают использование мультимедийного оборудования, что позволяет преподавателю 

проиллюстрировать излагаемый материал презентацией с яркой наглядностью, видеоизображением.  

Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных сред, 

которые содержат демонстрационные программы и наглядные пособия, и сопровождаются 

презентациями по исследуемой теме.  
Успешное освоение материала дисциплины предполагает большую самостоятельную работу 

аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателя и научного руководителя.  
Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных теоретических 

вопросов по предлагаемой литературе с дальнейшим их разбором или обсуждением на аудиторных 

занятиях. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам данных 

и библиотечным фондам и доступом к сети Интернет.  

  

1.5. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

  

В результате освоения дисциплины выпускник аспирантуры должен приобрести следующие 

знания, умения и навыки. Знать:  

   основные теории, парадигмы, школы, направления как научный базис 

(методология) исследования в сфере политической социологии;  

   составляющие методологии политической социологии, их взаимосвязь. 

Уметь:    пользоваться  методологическим  инструментарием 

 социальнополитического исследования;  

   сочетать теоретико-методологические знания с прикладным аспектом 

социально-политического исследования.  

Владеть 

навыками:  
  сбора, анализа, сравнения, обобщения информации, ее осмысления в 

аспекте методологии политической социологии;  

  

  

  выработки практических рекомендаций на основе методологических 

принципов.  



Составители  

Виноградова Н.С.  кандидат политических наук, доцент кафедры «Общественные процессы, 

средства массовой информации и рекламные технологии» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ);  
Положенцева И.В. – кандидат экономических наук, профессор кафедры «Педагогика и 

психология профессионального образования» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), член-

корреспондент МАНПО.  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.1.5. Педагогика профессионального образования   

1. Цели и задачи дисциплины:  

- развитие у аспирантов системы знаний о методологии непрерывного 

образования и системе знаний о принципах и подходах, заложенных в 

образовательных программах начального, среднего, высшего образования, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации;  

- формирование знаний о научной сущности педагогики как системы, ее 

методологически важных факторах и принципах развития на современном этапе 

модернизации отечественного образования (принцип системности, научности, 

компетентностного подхода, непрерывности, интегративности, преемственности и 

др.).  

  

Место дисциплины в структуре Программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре:  

Дисциплина относится к базовой части и логически увязана с основными 

дисциплинами учебного плана.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать:   

- методологические основы профессионального образования;  

- характеристику методологических подходов к выявлению научносущностной 

природы педагогики;  

- социокультурные проблемы современного профессионального образования; Уметь:   

- составлять учебно-методические комплексы;  

- анализировать учебный процесс;  

- моделировать учебный процесс;  

- демонстрировать базовые знания о модели деятельности педагога высшей 

профессиональной школы как члена социума с высоким уровнем профессионально-

педагогической культуры по вопросам педагогики творчества, выражающейся в 

гуманности и готовности решать функциональные обязанности на основе творчества 

и созидания; Владеть:  

-навыками самостоятельного изучения и понимания специальной (отраслевой) 

научной и методической литературы, связанную с теорией и практикой 

педагогической отрасли науки.  

  

4. Содержание дисциплины  

Тема 1. Методологическая основа осмысления образования как видовой категории 

педагогики. Общая характеристика методологических подходов к выявлению научно-

сущностной природы педагогики. Образование как видовая категория педагогики.   



Тема 2. Социокультурные проблемы современного профессионального образования. 

Профессиональное образование как среда социальной политики и специфическая 

область духовного производства. Сущность проблемы образования в контексте 

современного мировосприятия. Образование как ценность и морально-нравственный 

императив в контексте социокультурных изменений в современном обществе. 

Формирование социального опыта индивида как цели профессионального 

образования.  

Тема 3. Основные направления модернизации профессионального образования. 

Основные направления и задачи модернизации педагогического образования. 

Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной 

подготовки педагогов. Совершенствование содержания и форм подготовки педагогов.  

  

Тема 4. Перспективы развития непрерывного профессионального образования 

Формирование открытого профессионального образования. Кризисные явления и 

диверсификация профессионального образования Типология основных идей, 

принципов развития образования и условия их реализации.   

Тема 5. Педагогика начального профессионального образования  

Тема 6. Педагогика среднего профессионального образования   

Тема 7. Педагогика высшего профессионального образования  

Тема 8. Педагогика профессиональной переподготовки и повышения квалификации  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

2.1.1.6.1. «ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» 

Данная программа предназначена для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата 

политических наук. Она представляет собой введение в проблематику технологий электронного 

правительства. Программа нацелена на осмысление: теории и практики электронного правительства, 

его инструментарии, нормативно-правовую базу электронного правительства, способы реализации 

демократических принципов через технологии электронного правительства.  

  

1.1. Цели дисциплины:  

 формирование системных знаний о концепциях и моделях электронного  
правительства;   

 формирование системных знаний об инструментариях электронного правительства;  

 формирование навыков использования технологий электронного правительства.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки научных и 

научнопедагогических кадров в аспирантуре:  

«Технологии электронного правительства» относится к дисциплине по выбору Блока 1. 

Дисциплина является дисциплиной по выбору.  

  

1.3. Содержание дисциплины  

Тема 1. Теоретические аспекты технологий электронного правительства. Тема 2. 

Практические аспекты технологий электронного правительства.  

  

1.4. Основные образовательные технологии  

При реализации образовательной программы подготовки аспирантов используются современные 

образовательные технологии, среди которых центральное место занимают методы активного 

обучения, стимулирующие познавательную деятельность: монологический метод, алгоритмический 

метод, диалогический метод, показательный метод, метод наблюдения, метод диалога.  
В качестве средств обучения применяется информационно-методическое обеспечение и 

управление учебным процессом; информационно-поисковая деятельность; автоматизация процессов 

контроля, коррекции результатов учебной деятельности; отработка навыков и умений 

самостоятельно решать разного рода задачи по изучаемому предмету.  
 В  процессе  обучения  используются  разные  образовательные  технологии:  
мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменных контрольных заданий. 

Лекции предполагают использование мультимедийного оборудования, что позволяет преподавателю 

проиллюстрировать излагаемый материал презентацией с яркой наглядностью, видеоизображением.  
Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных сред, 

которые содержат демонстрационные программы и наглядные пособия, и сопровождаются 

презентациями по исследуемой теме.  
Успешное освоение материала дисциплины предполагает большую самостоятельную работу 

аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателя и научного руководителя.  
Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных теоретических 

вопросов по предлагаемой литературе с дальнейшим их разбором или обсуждением на аудиторных 

занятиях. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам данных 

и библиотечным фондам и доступом к сети Интернет.  

  



1.5. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины выпускник аспирантуры должен приобрести следующие 

знания, умения и навыки.  
Знать: содержание дисциплины «Технологии электронного правительства», концепции и 

модели электронного правительства, российскую нормативно-правовую базу электронного 

правительства, принципы электронной демократии и их реализация через технологии электронного 

правительства.  
Уметь: пользоваться технологиями электронного правительства, анализировать 

эффективность деятельности электронного правительства, портала государственных услуг и 

электронной демократии.  
Владеть: методами анализа состояния технологий электронного правительства, методами 

анализа портала государственных услуг, методами анализа состояния электронной демократии и 

общественного участия.  

  

  

Составители  

Бычков М.А.  кандидат исторических наук, консультант-профессор ИСГТ МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ);  
Положенцева И.В. – кандидат экономических наук, профессор кафедры «Педагогика и 

психология профессионального образования» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), член-

корреспондент МАНПО. 



 

2.1.1.6.2. «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВЫСТРАИВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ГОСУДАРСТВОМ И ОБЩЕСТВОМ» 

Данная программа предназначена для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата 

политических наук. Она представляет собой введение в проблематику международного опыта 

выстраивания отношений государства и общества. Программа нацелена на осмысление: моделей и 

эффективных практик выстраивания отношений между государством и обществом, отраженных 

опытах ведущих государств мира.  

  

1.1. Цели дисциплины:  

 формирование теоретических представлений о общих моделей взаимодействия  
государства и общества;   

 формирование системных знаний о международном опыте взаимодействия государства и 

общества через изучение конкретных моделей и практик выстраивания отношений между 

государством и обществом;  

 формирование навыков анализа международного опыта выстраивания отношений между 

государством и обществом, в том числе в части возможности его использования в контексте 

реальностей российской действительности.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки научных и 

научнопедагогических кадров в аспирантуре:  

 «Международный опыт выстраивания отношений между государством и обществом» 

относится к дисциплине по выбору Блока 1. Дисциплина является дисциплиной по выбору.  

  

1.3. Содержание дисциплины  

Тема 1. Теоретический аспект выстраивания отношений между государством и обществом.  
Тема 2. Практический аспект выстраивания отношений между государством и обществом (Опыт 

Европы).  
Тема 3. Практический аспект выстраивания отношений между государством и обществом (Опыт 

Америки).  

  

1.4. Основные образовательные технологии  

При реализации образовательной программы подготовки аспирантов используются современные 

образовательные технологии, среди которых центральное место занимают методы активного 

обучения, стимулирующие познавательную деятельность: монологический метод, алгоритмический 

метод, диалогический метод, показательный метод, метод наблюдения, метод диалога.  

В качестве средств обучения применяется информационно-методическое обеспечение и 

управление учебным процессом; информационно-поисковая деятельность; автоматизация процессов 

контроля, коррекции результатов учебной деятельности; отработка навыков и умений 

самостоятельно решать разного рода задачи по изучаемому предмету.  
 В  процессе  обучения  используются  разные  образовательные  технологии:  

мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменных контрольных заданий. 

Лекции предполагают использование мультимедийного оборудования, что позволяет преподавателю 

проиллюстрировать излагаемый материал презентацией с яркой наглядностью, видеоизображением.  
Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных сред,  

которые содержат демонстрационные программы и наглядные пособия, и сопровождаются 

презентациями по исследуемой теме.  



Успешное освоение материала дисциплины предполагает большую самостоятельную работу 

аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателя и научного руководителя.  

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных теоретических 

вопросов по предлагаемой литературе с дальнейшим их разбором или обсуждением на аудиторных 

занятиях. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам данных 

и библиотечным фондам и доступом к сети Интернет.  

  

1.5. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины выпускник аспирантуры должен приобрести следующие 

знания, умения и навыки.  

Знать: содержание дисциплины «Международный опыт выстраивания отношений между 

государством и обществом»; теоретические аспекты взаимодействия государства и общества, 

конкретные модели и практики выстраивания отношений между государством и обществом, 

реализованными ведущими государствами мира.  

Уметь: использовать в познавательной деятельности методы анализа международного опыта 

выстраивания моделей государства и общества; применять полученные знания для постановки и 

решения исследовательских задач, связанных с изучением социальных и политических проблем 

современности.  
Владеть: принципами анализа конкретных моделей и практик выстраивания отношений 

между государством и обществом.  

  

2.1.2.1 (Ф) Иностранный язык в профессиональной деятельности  

  

Цели: сформировать практическое владение иностранным языком как 

вторичным средством письменного и устного общения в сфере профессиональной 

деятельности.  

В процессе достижения этой задачи обучения языку реализуются 

образовательные и воспитательные задачи обучения языку, входящие составной 

частью в вузовскую программу гуманитаризации высшего образования.  

  

Задачи:  

- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного 

общения и их использования как базы для развития коммуникативной компетенции в 

сфере делового и профессионального общения;  

- формирование и развитие умений общения в профессиональной и научной 

сферах необходимых для освоения зарубежного опыта в изучаемой и смежных 

областях знаний, а также для дальнейшего самообразования;  

- овладение терминологией по данному курсу и развитие умений 

правильного и адекватного использования этой терминологии;  

- развитие умений составления и представления презентационных 

материалов, технической и научной документации, используемых в профессиональной 

деятельности; формирование и развитие умений чтения и письма, необходимых для 

ведения деловой корреспонденции и технической документации; развитие умений 



аннотирования, реферирования, составления плана или тезисов будущего 

выступления;  

- совершенствование умений аудирования, т.е. извлечение на слух ключевой 

информации с её последующим обсуждением в устной форме или обобщением в 

письменном виде, на основе аутентичных аудио- и видео материалов, связанных с 

направлением подготовки;  

- изучение особенностей профессионального этикета западной и 

отечественной культур и развитие умений использования этих знаний в 

профессиональной деятельности   

  

В результате освоения дисциплины (модуля) "Иностранный язык в 

профессиональной деятельности" обучающийся должен  

 Знать:    

-основные лексико-грамматических структуры, необходимые для 

профессионального общения; методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений; основные алгоритмы диагностирования и анализа современных 

педагогических, социально-психологических, социокультурных, социально- 

экономических исследований проблем в организации с учетом изменений внутренних 

и внешних факторов;  

-основные алгоритмы диагностирования и анализа современных педагогических, 

социально-психологических, социокультурных, социальноэкономических 

исследований проблем на иностранном языке в организации с учетом изменений 

внутренних и внешних факторов.  

  

 Уметь:    

-формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию на 

иностранном языке по различным проблемам философии и педагогики; использовать 

знания иностранного языка для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений.  

-анализировать и разрабатывать планы и прогнозы дальнейшего развития, 

применять основные алгоритмы диагностирования и анализа проблем с учетом 

изменений внутренних и внешних факторов.  

  

 Владеть:    

-навыками восприятия и анализа научных текстов на иностранном языке, 

имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения на иностранном языке.  

-методами диагностирования и анализа проблем в результатах, с учетом 

изменений внутренних факторов.  

  



Основные разделы программы дисциплины  

  

 Раздел  1.  Особенности  научного  текста  профессиональной  

направленности   

Тема 1. Особенности научного текста   

Тема 2. Характерные особенности научного стиля. Языковая реализация 

специфических черт научного стиля в профессиональной речи   

Тема 3. Основы научного перевода по теме. Система времен английского глагола 

в действительном и страдательном залоге. Работа с профессиональными и 

узкоспециальными текстами, эквивалентный и дословный перевод указанных 

конструкций. Особенности написания тезисов научной статьи. Написание тезисов 

научной статьи по своей проблематике. Особенности написания аннотаций к научной 

статье на английском языке. Написание аннотаций. Работа над видами чтения 

(просмотровым, ознакомительным, изучающим)  

Тема 4. Научное исследование. Беседа по теме научного исследования. Речевые 

стратегии оформления устного научного высказывания. Структурные элементы 

основной части доклада  

 



 

2.1.2.1. «ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ» 

Данная программа предназначена для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата 

политических наук. В ней рассматриваются концептуальные и методологические проблемы 

политического анализа, множество конкретных аналитических практик с учетом их прикладного 

использования. Программа нацелена на осмысление вопросов политического проектирования, 

имплементации и менеджмента политических программ, этики политического консультирования и 

использования в научно-исследовательской деятельности исследователя-политолога.  

  

1.1. Цели дисциплины: изучение базовых методологических принципов, типовых методик и 

овладение основными методами в области политического анализа социальных процессов.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки научных и 

научнопедагогических кадров в аспирантуре:  

«Политический анализ социальных процессов» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплина изучается по выбору обучающегося независимо от направленности программы 

аспирантуры.  

  

1.3. Содержание дисциплины  

Тема 1.  Политический анализ как прикладная дисциплина и практическая область.  
Тема 2. Аналитическая работа в процессе политического управления: программа, этапы и типы.  

Тема 3.  Диагностика политических ситуаций в социальных процессах.  
Тема 4. Проектирование политических рекомендаций и транслирование экспертных оценок.  

  

1.4. Основные образовательные технологии  

При реализации образовательной программы подготовки аспирантов используются современные 

образовательные технологии, среди которых центральное место занимают методы активного 

обучения, стимулирующие познавательную деятельность: монологический метод, алгоритмический 

метод, диалогический метод, показательный метод, метод наблюдения, метод диалога.  

В качестве средств обучения применяется информационно-методическое обеспечение и 

управление учебным процессом; информационно-поисковая деятельность; автоматизация процессов 

контроля, коррекции результатов учебной деятельности; отработка навыков и умений 

самостоятельно решать разного рода задачи по изучаемому предмету.  
 В  процессе  обучения  используются  разные  образовательные  технологии:  

мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменных контрольных заданий. 

Лекции предполагают использование мультимедийного оборудования, что позволяет преподавателю 

проиллюстрировать излагаемый материал презентацией с яркой наглядностью, видеоизображением.  
Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных сред, 

которые содержат демонстрационные программы и наглядные пособия, и сопровождаются 

презентациями по исследуемой теме.  
Успешное освоение материала дисциплины предполагает большую самостоятельную работу 

аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателя и научного руководителя.  
Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных теоретических 

вопросов по предлагаемой литературе с дальнейшим их разбором или обсуждением на аудиторных 

занятиях. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам данных 

и библиотечным фондам и доступом к сети Интернет.  

  



1.5. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины выпускник аспирантуры должен приобрести следующие 

знания, умения и навыки.  

Знать:    методологических подходы и базовые принципы осуществления 

прикладного политического и управленческого анализа;  

   основные фазы цикла прикладного политического исследования и 

основные компоненты выработки его рабочей программы;  

   основные виды количественных и качественных методов, 

используемых в прикладном политическом анализе.  

Уметь:    применять общие процедуры при подготовке рабочей методики 

проведения полевого исследования;  

   применять оценочные критерии для  диагностики проблемных  

ситуаций;  

   применять общие алгоритмы написания практических рекомендаций.  

Владеть    презентации и сдачи-приемки аналитических материалов в реальном 

режиме.  навыками:  

  

  

Составители  

Виноградова Н.С.  кандидат политических наук, доцент кафедры «Общественные процессы, 

средства массовой информации и рекламные технологии» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ);  
Положенцева И.В. – кандидат экономических наук, профессор кафедры «Педагогика и 

психология профессионального образования» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), член-

корреспондент МАНПО.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1(П) Педагогическая практика  

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Цель – освоение аспирантами основ педагогической и учебнометодической 

работы в высшем учебном заведении.  

Задачи:  

• приобретение профессиональных умений и навыков подготовки, организации и 

проведении различного вида учебных занятий, а также подготовки учебно-

методических и демонстрационных материалов по дисциплинам кафедры;  

• формирование психолого-педагогического склада мышления, творческого 

отношения к делу, педагогической культуры и мастерства.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Педагогическая практика реализуется в рамках образовательного компонента по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» и 

направленности программы – 05.13.06 «Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций:  

• способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

• способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;   

• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития  

• готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

профессиональной деятельности;  

• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования.   

  

Знать: правовые и нормативные основы функционирования системы 

образования; порядок реализации основных положений и требований документов, 

регламентирующих деятельность вуза, кафедры и преподавательского состава по 

совершенствованию учебно-воспитательной, методической и научной работы на 

основе государственных образовательных стандартов; порядок организации, 

планирования, ведения и обеспечения учебно-образовательного процесса с 

использованием новейших технологий обучения; основные принципы педагогики, 

основы техники речи, правила поведения на лекциях в аудитории.  

Уметь: формировать общую стратегию изучения дисциплины; 

конкретизировать цель изучения любых фрагментов учебного материала дисциплины; 

применять различные дидактические методы обучения и логические средства, 



раскрывающие сущность учебной дисциплины; разрабатывать учебно-методические 

материалы для проведения учебных занятий как традиционным способом, так и с 

использованием информационных технологий; активизировать познавательную и 

практическую деятельность студентов на основе методов и средств интенсификации 

обучения; реализовать систему контроля степени усвоения учебного материала; 

анализировать результаты педагогических экспериментов, проводимых с целью 

повышения эффективности обучения.  

Владеть: -приемами лекторского мастерства; правилами и техникой 

использования современных информационных технологий при проведении занятий по 

учебной дисциплине; техникой речи и правилами поведения при проведении учебных 

занятий; педагогической техникой преподавателя высшей школы; иметь 

представление: об опыте формирования учебных планов и проведении реального 

образовательного процесса по конкретному направлению подготовки бакалавров; о 

педагогическом опыте лучших методистов кафедры, института и других вузов; об 

опыте использования информационных и педагогических технологий обучения в 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) и других вузах.  

  

4. Содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) Разделы 

педагогической практики   

1. Ознакомление с методикой и организацией учебного процесса и участие в 

подготовке лабораторного оборудования, технических средств и 

демонстрационных материалов, необходимых для проведения учебных занятий.   

2. Подготовка и проведение практических и лабораторных занятий, а также чтение 

пробных лекций под руководством научного руководителя аспиранта.   

3. Самостоятельное проведение различных видов учебной работы: чтение лекций, 

подготовка и проведение практических занятий, руководство курсовым 

проектированием и выпускными работами студентов под контролем научного 

руководителя и других преподавателей кафедры.   
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