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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Политическая культура: особенности европейской и российской тради-

ции» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока Б.1 Дисциплины (модули) Мировоззренческого модуля учебного плана основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 45.05.01 Перевод и переводоведение, направленность (профиль) 

образовательной программы «Перевод. Переводоведение», очная форма обучения. Прямых 

пререквизитов дисциплина не имеет. В преподавании могут использоваться некоторые ре-

зультаты обучения, сформированные в рамках школьного курса «Обществознание» или со-

ответствующих дисциплин среднего профессионального образования, а также ранее изучен-

ных социально-гуманитарных дисциплин основной профессиональной образовательной про-

граммы. Спецификой дисциплины (постреквизиты) является возможность в той или иной 

степени опираться на результаты её изучения  в преподавании широкого круга других дис-

циплин учебного плана - «Основы экономики», «Социология».  

1. Планируемые результаты освоения дисциплины 

В ходе освоения учебной дисциплины «Политическая культура: особенности европей-

ской и российской традиции» студент приобретает знания о её теоретических основах, спе-

цифике, принципах и методах познания, приобретает способность творчески и критически 

мыслить, анализировать актуальные проблемы науки. Дисциплина формирует науч-

но-гуманистическое мировоззрение, обеспечивает трансляцию политических знаний как 

«квинтэссенции культуры» и общесмыслового контекста становления личности, развитие 

глубоких и полных представлений об основных закономерностях развития природы, челове-

ка и общества. 

Цель освоения дисциплины - формирование представлений об особенностях европей-

ской и российской политической культуры и политических традиций. 

Задачи освоения дисциплины: -    изучить    влияние    политической    культуры    и    

политических    традиций    на    устройство    и особенности функционирования политиче-

ских систем европейского типа и России. 
Дисциплина участвует в формировании компетенций: 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

ПК-19 Способен оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию. 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими резуль-

татами обучения по дисциплине (в таблице представлено соотнесение образовательных ре-

зультатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций) 

 
Таблица 1 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 Образовательные результаты дисциплины (этапы формирования 

дисциплины) 

Компетенции Знает Умеет  Владеет  

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. Анализирует 

ОР-1 

о нормах и 

правилах 

политической 

жизни различ-

ных 

обществ, струк-

туру 

ОР-2 

Анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы, логически 

верно, 

аргументированно и 

ОР-3 

концептуальную базу 

содержания ду-

хов-но-нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина 

России 



социокультурные 

различия социальных 

групп, опираясь на 

знание этапов исто-

рического развития 

России в контексте 

мировой истории, со-

циокультурных тра-

диций мира, основных 

философских, рели-

гиозных и этических 

учений. 

УК-5.5. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и граж-

данскую позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы мировоз-

зренческого, обще-

ственного и личност-

ного характера. 

 

органов 

государственной 

власти   и 

местного 

самоуправления 

стран Евросоюза 

и 

США. 

ясно строить устную и 

письменную речь. 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИПКД 1.1.Знает: 

признаки и формы 

коррупционных 

проявлений. 

ИПКД 1.2.Умеет: 

следовать стандартам 

антикоррупционного 

поведения. 

 

ОР-4 

основные 

принципы ра-

боты с 

текстом 

ОР-5 различать кор-

рупционное поведение 

ОР-6 навыками преду-

преждения коррупци-

онных проявлений 

ПК-19 Способен 

оценивать качество и 

содержание 

информации, 

выделять наиболее 

существенные факты 

и концепции, давать 

им собственную 

оценку и 

интерпретацию 

ПК-19.1. Демонстри-

рует знание особен-

ностей системного и 

критического мыш-

ления и готовность к 

ОР-7 

оценивать каче-

ство и содержа-

ние 

информации, 

выделять 

наиболее 

существенные 

факты и 

концепции, да-

вать им 

собственную 

оценку и 

интерпретацию 

ОР-8 

Применять логические 

приемы рассуждения, 

осмысливать истори-

ко-политический про-

цесс 

ОР-9  

Навыками оценки ка-

чества информации, 

отделять достоверные 

факты, владеть навы-

ками системного ана-

литического мышления 



нему.  

ПК-19.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен 

к рефлексии по пово-

ду собственной и чу-

жой мыслительной 

деятельности.  

ПК-19.3. Анализирует 

источник информации 

с точки зрения вре-

менных и простран-

ственных условий его 

возникновения 

 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Таблица 2 

Н
о

м
ер

 с
ем

ес
тр

а Учебные занятия 

 

Всего 

Лекции, 

час 

Лабораторные 

занятия, час 

Практические 

занятия, час 

Самостоятельная 

работа, час 

Форма итого-

вой аттеста-

ции 

Трудоёмк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

6 2 72 16 - 24 32 зачёт 

Итого: 2 72 16 - 24 32  

 

3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий. 

Таблица 3 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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я
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я
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я
 

П
р

ак
т.

 з
ан

я
-
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я
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о
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-

та
 

Тема 1. Политическая культура в 

цивилизационных полюсах Востока и Запада: полюса гео-

графии и циклы истории 

2  2 2 

Тема 2. Природные и культурные предпосылки становления 

и развития Российской цивилизации 
2  2 4 

Тема 3. Средства господства в контексте политических 

традиций Востока и Запада 
2  4 4 

Тема 4. Антропологическая модель Запада и России: «че-

ловек экономический» и «человек традиционный». 
2  2 4 



Тема 5. Картина мира и представление о человеке: цен-

ностные ориентации европейской и русской культуры 
2  4 2 

Тема 6. Западное и российское общество: отношение к 

языку 
2  2 4 

Тема 7. Политическая культура и новая легитимация капи-

тализма: опыт «демократических» реформ в России 
2  2 4 

Тема 8. Индивидуализм и коллективизм как альтернатив-

ные пути исторического развития 
2  2 2 

Тема 9. Суверенитет государства и суверенитет личности в 

перспективе социокультурных трансформаций в России 
  4 4 

Итого по семестру 16  24 32 

Всего: 16  24 32 

3.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Политическая культура в цивилизационных полюсах Востока и Запада: 

полюса географии и циклы истории 

Понятие цивилизации и культуры. Месторазвитие (по П.Н.Милюкову) 

Природные и исторические факторы развития цивилизации. 

Россия в системе отношений «Восток - Запад». 

Сравнительная характеристика цивилизационных типов Запада и Востока. 

Тема 2. Природные и культурные предпосылки становления и развития 

Российской цивилизации 

Географические факторы в истории России. 

Верования восточных славян. «Двоеверие» в русской культуре и дуализм русского 

национального характера 

Ценностные ориентации традиционной русской культуры. 

Тема 3. Средства господства в контексте политических традиций Востока и 

Запада 

Эволюция и традиция. 

Катастрофизм русской истории. 

Этатизм и индивидуализм как принципы развития Востока и Запада. 

Россия в поисках личности. 

Тема 4. Антропологическая модель Запада и России: «человек экономический» и 

«человек традиционный» 

Инструментальная модель отношения к миру как проявление экономической и 

технологической экспансии Запада. 

Человек экономический и человек традиционный как антропологические 

характеристики европейского и российского цивилизационных типов. 

Кризис европейского прометеизма. 

Тема 5. Картина мира и представление о человеке: ценностные ориентации 

европейской и русской культуры 

Эпоха Модерна и противоречия исторической миссии европейского капитализма. 

Проблема отчуждения как порождение рыночной системы. «Человек экономический» 

Идея естественных прав и антропологическая модель Европы. 

«Человек традиционный». Общинность как способ исторического существования в 

России. 



Тема 6. Западное и российское общество: отношение к языку 

Язык как знаково-символическая система. Исторические и социокультурные аспекты 

функционирования языка. 

Словообразование в эпоху исторических сдвигов. Язык традиционного общества и 

общества эпохи Модерна. 

Язык и идеология. Язык и пропаганда. 

«Право» и «правда» как семантические модусы политических традиций Европы и 

России. 

Тема 7. Политическая культура и новая легитимация капитализма: опыт 

«демократических» реформ в России 

Проблема модернизации в России. 

Национальные ценности и конституционный строй. Граж-

данское общество и проблема политической культуры. 

Перспективы гражданского общества в России. 

Тема 8. Индивидуализм и коллективизм как альтернативные пути 

исторического развития 

Понятие Западной политической культуры, ее исторические корни, традиции, 

характерные черты и доминанты. 

Феномен Западнизма (А. А. Зиновьев). Деловой аспект. Коммунальный аспект обще-

ства. Человеческий фактор. Ценности и идеалы Запада. Западно-европейская культура. Госу-

дарство, право и деньги в политической культуре Запада. М. Вебер о роли протестантской 

культуры в формировании западного общества. Западная ориентация во времени. Построе-

ние “идеальной” модели Западной политической культуры, ее основные признаки и черты. 

“Консенсус” между государством и гражданским обществом – отличительная черта 

Западной политической культуры. Наличие в Западном обществе многочисленного “средне-

го класса”; его роль в политике. Особенности массового участия в политике, электоральное 

поведение граждан Западных государств. 

Тема 9. Суверенитет государства и суверенитет личности в перспективе 

социокультурных трансформаций в России 

Специфика социально-экономического развития стран Западной Европы. Теория 

социально стратификации и дифференциации. 

Социальная структура в странах Западной Европы: общее и особенное. Социальная 

дифференциация. 

Личность как органичное выражение европейской традиции индивидуализма. 

Экономическая модернизация и изменения в социальной структуре России. Проблема 

социальной стратификации и формирование среднего класса. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методи-

чески направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углуб-

ление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выпол-

нение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматри-

вает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, ин-

дивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изуче-



ния дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем 

или избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный 

материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на 

практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов 

методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, выне-

сенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс предусматрива-

ет самостоятельную работу студентов со специальной литературой. Следует отметить, что 

самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систе-

матически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной работе 

даются по темам, которые требуют дополнительной проработки. 

Самостоятельная работа выполняется студентом во внеаудиторное время и включает в 

себя: 

1. Чтение учебников и пособий. 

2. Работа с конспектами лекций. 

3. Работа с монографиями, справочными и энциклопедическими изданиями. 

4. Интерактивная работа с актуально-сетевыми ресурсами. 

5. Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций для выступлений на 

практических занятиях. 

Усвоение дисциплины контролируется в следующих формах: 

— на практических занятиях в форме свободного опроса в пределах изложенной выше  

программы (см. Содержание…), 

— заслушиванием и оцениванием результатов индивидуальной самостоятельной ра-

боты на практических занятиях, 

— в форме дополнительных и наводящих вопросов к выступающим с сообщениям, 

— в форме оценивания контрольного и(или) творческого задания. 

— в форме зачёта. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы (тест из 34 вопросов-заданий). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Задание № 1 

Вопрос: 

Современное, наиболее распространенное понимание политической культуры включает в 

себя: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

Политическое сознание 

Политическое сознание и политическое поведение 

Политическое поведение 

Политическую идеологию 

Задание № 2 

Вопрос: 

Политическая культура представляет собой: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



институциональный аспект политики 

идеологический аспект политики 

субъективный аспект политики 

географический аспект политики 

Задание № 3 

Вопрос: 

Отметьте правильное суждение. Культура – это: 

общепризнанные и наиболее значимые идеалы и цели людей в данном обществе; 

регуляторы поведения и совместной жизни людей в данном обществе; 

нормы, образцы и идеалы творческой самореализации личности посредством со-

зидания материальных и духовных ценностей. 

Задание № 4 

Вопрос: 

Определите верное высказывание по отношению к понятию «политическая культура»: 

политическая культура – это осознанная деятельность граждан, направленная на создание 

благоприятных условий для творческой самореализации каждого посредством созидания 

общественно значимых ценностей;  

политическая культура – это совокупность индивидуальных позиций и ориентацией 

участников данной системы, это субъективная сфера, лежащая в основе политических дей-

ствий и придающая им значение;  

политическая культура – это совокупность устойчивых черт национального характера, 

национальных моделей политического сознания и поведения человека. 

Задание № 5 

Вопрос: 

С вашей точки зрения, что является критерием политической культуры в обществе: 

уровень развития производства, инфраструктуры, рост производительности труда и конку-

рентной способности национальных товаропроизводителей; 

наличие резервных мощностей, страховых фондов развития экономики для 

экстремальных ситуаций; 

степень реализации прав человека, рост уровня качества жизни граждан. 

Задание № 6 

Вопрос: 

Автором выделения этатистской политической культуры является 

 Э. Баталов 

 Ю. Краснов 

 С. Верба 

 М. Вебер 

Задание № 7 

Вопрос: 

Автором типологии политических культур, в основе которой лежат типы ориентации 

граждан в политической игре, является 

Д. Элазари.      

Д. Каванах 

Р. Шварцеберг      



Г. Алмонд 

Задание № 8 

Вопрос: 

Политическая культура, предполагающая пассивное и отстраненное отношение людей к 

политической системе, сознательно ориентирующихся на традиции, называется 

подданнической 

участия 

патриархальной 

традиционной 

Задание № 9 

Вопрос: 

Определяют образцы политического поведения 

символы 

обычаи 

идеологии 

традиции 

Задание № 10 

Вопрос: 

Функция политической культуры, отражающая все то, что можно считать непреходящим 

в мире политическом, - это функция 

коммуникативная 

мобилизационная 

нормативная 

аксиологическая 

Задание № 11 

Вопрос: 

Из перечисленного: 1) Г. Алмонд; 2) С. Верба; 3. Р. Шварценберг; 4) Д. Каванах; 5) Е. Вятр 

- авторами типологии политических культур, в основе которой лежат типы ориентации 

граждан в политической игре, являются 

3, 5 

1, 2 

3, 4 

4, 5 

 

Задание № 12 

Вопрос: 

Фаза, в которой формируется осознание того, что политическая власть более важна, 

получила название 

идеализация 

институализация 

политизация 

персонализация 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы 



Зорин А. Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в преподавании 

социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические рекомендации. — Улья-

новск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 26 с. 

Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным дисциплинам. 

— Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с. 

Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социаль-

но-гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 21 с. 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации студента 

Цель проведения аттестации — проверка освоения образовательной программы дис-

циплины через сформированность образовательных результатов. ФГОС ВО в соответствии с 

принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно не на сообщение гото-

вого комплекса теоретических знаний, а на выработку у студентов компетенций, интерпре-

тируемых, как динамический набор знаний, умений, навыков, личностных качеств, позво-

ляющих выпускнику конкурировать и профессионально реализовываться на местном рынке 

труда. 

Поэтапная аттестация обеспечивает систематичность и непрерывность мониторинга 

качества обучения. 

Текущая аттестация обеспечивает систематичность контроля образовательных ре-

зультатов и коррелирует с требованием постоянного мониторинга качества обучения и 

принципами балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента. В соответствии с Поло-

жением о БРС, на практических занятиях по дисциплине оцениваются следующих формы 

учебной деятельности студента: 

— устный ответ на один из вопросов занятия; 

— участие в коллективном обсуждении одного или нескольких вопросов; 

— дополнение к имеющемуся ответу; 

— выступление с заранее подготовленным проектом (докладом, сообщением, рефера-

том, презентацией); 

— резюмирование или оппонирование имеющегося проекта или выступления, 

— выполнение контрольного задания. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практи-

ческих занятиях. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестров и завершает изучение 

дисциплины или её части; помогает оценить совокупность знаний и умений, сформирован-

ность профессиональных компетенций. 

Таблица 4 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания пока-

зателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей атте-

стации 

ОС-1 Устная работа на занятии 

(коллоквиум, семинар, учебная 

конференция, групповое обсуждение, 

круглый стол) 

ОС-2 Выступление с сообщением, докла-

дом, рефератом, презентацией (семинар, 

учебная конференция, групповое обсужде-

ние, круглый стол) 

ОС-3 Контрольное мероприятие (задание) 

ОР-1 Знает о нормах и правилах полити-

ческой жизни различных обществ, 

структуру органов государственной вла-

сти   и местного самоуправления 

стран Евросоюза и США. 

ОР-2 Анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые фило-

софские проблемы, логически верно, ар-

гументированно и ясно строить устную и 

письменную речь.  



 ОР-3 концептуальную базу содержания 

духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России 

ОР-4 Основные принципы работы с тек-

стом 

ОР-5 различать коррупционное поведе-

ние 

ОР-6 навыками предупреждения кор-

рупционных проявлений 

ОР-7 оценивать качество и содержание 

информации, выделять наиболее 

существенные факты и 

концепции, давать им 

собственную оценку и 

интерпретацию 

ОР-8 Применять логические приемы 

рассуждения, осмысливать истори-

ко-политический процесс 

ОР-9 Навыками оценки качества инфор-

мации, отделять достоверные факты, 

владеть навыками системного аналити-

ческого мышления 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

ОС-4 — зачёт в форме устного 

собеседования по вопросам (билетам) 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного ма-

териала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения компетенций 

на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной программы 

представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация — ОС-4 зачёт (6 семестр). 

Зачёт проводится в форме собеседования по вопросам. Перечень вопросов см. ниже 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ НА ЗАЧЁТ 

Перечень примерных вопросов к зачету по дисциплине «Политическая культура: 

особенности европейский и российской традиций» 

1 Агенты политической социализации. 

2 Взаимосвязь политической культуры и политической социализации. 

3 Генезис и структура российской политической культуры. 

4 Два подхода к анализу содержания концепта «политическая культура» отечественными 

исследователями (Ф.М. Бурлацкий, А.А. Галкин и концепция политической культуры Э. Ба-

талова, Е.А. Егорова, Н.М. Кейзерова, М.Х. Фарукшина). 

5 Задачи и функции политической социализации. 

6 Концепция культуры Г. Экстейна. 



7 Личность как объект и субъект политического воздействия. 

8 Механизм и этапы политической социализации. 

9 Основные методологические подходы в исследовании политической социализации. 

10 Основные проблемы и перспективы политической социализации в российском 

обществе. 

11 Основные психотипы граждан в России. 

12 Основные характеристики гражданской политической культуры. 

13 Основные черты политической культуры США. 

14 Особенности и перспективы развития политической культуры современной России. 

15 Особенности и проблемы политической социализации российских граждан. 

16 Особенности политического участия граждан Республики Башкортостан. 

17 Патернализм в политической культуре россиян. 

18 Партии и общественно-политические организации в развитии политической культуры 

России. 

19 Перспективы развития политического сознания граждан России (взгляды, убеждения, 

ценностные установки, ориентации). 

20 Подход к анализу политической культуры А. Вильдавски. 

21 Политическая культура в советский период развития российского государства. 

22 Политическая культура государственных служащих. 

23 Политическая культура постмодернизма. Основные направления и тенденции. 

24 Политическая культура российского народа в дореволюционное время. 

25 Политическая культура современной России. 

26 Политическая культура стран Востока и Запада: сравнительная характеристика 

27 Политическая культура: сущность и функции. 

28 Политическая культура: традиционализм и модернизм. Сравнительный анализ. 

29 Политическая символика и ее роль в формировании политической культуры. 

30 Политические взгляды, ориентации, убеждения и установки. Механизм формирования. 

31 Политические и неполитические факторы политической социализации. 

32 Политическое поведение и участие. Методы воздействия на политическое поведение 

граждан. 

33 Политическое сознание и политическое поведение: основные составляющие полити-

ческой культуры. 

34 Понятие политической социализации. Ее функции. 

35 Понятие ресоциализации. 

36 Роль образовательных учреждений как агентов политической социализации в разви-

тии политической культуры России. 

37 Семья как агент политической социализации в России. 

38 Соотношение различных типов политической культуры в российском социуме. 

39 Составные элементы политической культуры. 

40 Сравнительный анализ политической социализации в разные исторические периоды 

существования российского государства. 

41 Средства массовой информации и политическая культура. 

42 Стадии политической социализации. Периодизация Д. Истона и Дж. Дениса, Ж. 

Пиаже, Э. Эриксона и Л. Колберга, Г. М. Андреевой. 

43 Теория политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы. 

44 Типологии политической культуры. 

45 Типы политической социализации. 

46 Факторы, влияющие на формирование и развитие политической культуры. 

47 Характеристика и особенности гармонического типа политической социализации. 

48 Характеристика и особенности гегемонистского типа политической социализации. 

49 Характеристика и особенности конфликтного типа политической социализации. 

50 Характеристика и особенности плюралистского типа политической социализации. 



Темы заданий для самостоятельной работы и промежуточного контроля знаний по 

дисциплине «Политическое устройство стран Западной Европы» 

1. Понятие «Политическая культура», ее функции. Структурные компоненты политиче-

ской культуры и их характеристика. 

2. Мыслители древности, средневековья о содержании понятия «политическая культура» 

(Платон, Аристотель, Н. Макиавелли). 

3. Трактовки политической культуры в эпоху Просвещения, Нового времени (Дж. Локк, 

Т. Гоббс, М. Вебер, Г. Спенсер). 

4. Концепции трактовки содержания политической культуры в западной и отечественной 

историографии второй половины XX века. 

5. Методологические принципы изучения феномена «политическая культура». 

6. Политическое сознание. Соотношение понятий «политическая культура» и «полити-

ческое сознание». 

7. Политическое повеление: сущность понятия, мотивы, типы, формы. 

8. Политическая социализации как первичный фактор воспроизводства политической 

культуры. Этапы политической социализации. 

9. Понятие «субкультура» и ее виды. Характеристика типов субкультур (на материалах 

любой страны по выбору студента). 

10. Классификация типов политической культуры в западной историографии. 

11. Типологии политической культуры в работах советских и российских авторов. 

12. Либерально-демократическая модель политической культуры, характерные черты. 

13. Особенности тоталитарного типа политической культуры. 

14. Политическая символика: трактовки понятия, функции. Классификация политической 

символики. 

15. Политическая символика: между идеологией и рекламой. Особенности ее как знаковой 

системы. 

16. Политическая символика России. 

17. Механизм формирования политических предпочтений через систему СМИ. 

18. Массовые политические коммуникации. Место и роль СМИ в системе политических 

коммуникаций. Соотношение понятий «политическая информация» и «политическая 

коммуникация». 

19. Структура СМИ и проблемы их функционирования. Функции СМИ. 

20. Особенности современных информационных процессов и политическая культура. 

21. Политическая культура советского общества. Характерные особенности. 

22. Типы политических культур. 

23. Политическая культура России. 

24. Понятие традиций в политике: сферы функционирования и механизмы передачи 

традиций. 

 

Тематика рефератов 

1. Социокультурная система – политическая культура – политическое сознание. 

2. Мировоззренческое измерение политической культуры. 

3. Религиозный аспект политической культуры. 

4. Политическая символика и ее влияние на формирование культурных ценностей в 

российской практике. 

5. СМИ и политическая культура. 

6. Основные модели политической культуры. 

7. Трансформация моделей российской политической культуры. 

8. Политическая культура современного американского общества. 



9. Культура противостояния и фундаментализм. 
 

10. Политическая культура современной Японии. 

11. Современная политическая культура России. 

12. Политическая культура и либеральные ценности. 

13. Проблемы политической культуры в постиндустриальном обществе. 

14. Социология политического юмора. 

15. Гражданская культура в современной России. 

16. Политические субкультуры. 

17. Проблемы «американизации» русской культуры. 

18. Политическая культура государственного управления. 

19. Этика и конфликт в деятельности администрации. 

20. Нравственные аспекты коррупции. 

21. Электоральная культура и избирательные технологии. 

22. Политическая культура Ульяновской области. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Таблица 5 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

зачёт 

3 се-

местр 

Разбалловка по 

видам работ 

8 х 1=8 

баллов 

12 х 1=12 

баллов 
148 баллов 32 балла 

Суммарный макс. 

балл 
8 баллов max 12 баллов max 168 баллов max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, семестровая трудоёмкость которой составляет 2ЗЕ, 

форма контроля «зачёт», выставляется итоговая оценка согласно следующей таблице: 

Таблица 6 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

6. Методические указания по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Дисциплина Философия хорошо обеспечена литературой, в том числе современными 

учебниками. 

Запись лекции – одна из форм активной работы студентов, требующая навыков и уме-

ния кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, вы-

воды, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5–10 ми-

нут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по изучае-

мому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 



навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.. 

Практическое занятие — форма работы студентов, представляющая отчёт о самостоя-

тельной работе с учебной и научной литературой. Практические занятия направлены на вы-

работку навыков интеллектуальной работы, самостоятельного поиска информации, решения 

теоретических и прикладных задач, реферирования, обобщения, компетентного участия в 

обсуждении дискуссионных вопросов. На практическом занятии каждый студент имеет воз-

можность проверить, насколько глубоко и правильно он усваивает учебный материал, при-

нять участие в обсуждении, высказать и защитить свою точку зрения на ту или иную про-

блему, изучаемую в курсе. 

Подготовка к практическому занятию может предполагать работу в интернете и с фон-

дами библиотек за рамками общей литературы по курсу, реферирование профессионального 

(не адаптированного) текста, участие в организации проблемной ситуации на занятии, ком-

пьютерный (без участия преподавателя) контроль знаний, основанный на взаимодействии 

обучаемого с интерфейсом тестирующей программы. 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Методы проведения практических занятий по дисциплине разнообразны. Наиболее 

распространёнными и хорошо себя зарекомендовавшими являются: 

— свободный опрос по заранее обозначенной тематике, 

— дискуссия, проводимая, как правило, по актуальным вопросам, максимально инте-

ресующим аудиторию, 

— заслушивание подготовленных сообщений по отдельным вопросам изучаемой темы, 

— реферирование студентами упоминаемых в учебнике научных публикаций с после-

дующим обсуждением в аудитории, 

— подготовка сообщений и презентаций по творчеству отдельных учёных-социологов. 

Оправданной является оценка слабых и сильных сторон студенческих выступлений 

преподавателем в конце занятия, а также взаимное оппонирование сообщений и докладов 

самими обучаемыми. 

При подведении итогов практического занятия, преподавателю рекомендуется рас-

крыть значение обсуждаемых проблем в общей структуре курса, показать их теоретическую 

ценность и практическую значимость.  

В целях лучшей подготовки студентов к практическому занятию, педагог заранее зна-

комит аудиторию с учебным планированием, рассказывает о порядке и методике проведения 

занятий, основных вопросах и проблемах, выносимых на обсуждение, делает краткий обзор 

литературы с учётом накопленного опыта её использования. 

Рекомендуется обращать внимание на формирование у студентов навыков работы с 

научной, справочной литературой, электронными ресурсами. 

Методические указания по подготовке проектов 

Желающие выступить на занятиях в качестве основных докладчиков, работая с лите-

ратурой, должны обращать особое внимание на следующие вопросы:  

К какому научному направлению может быть отнесено прочитанное издание?  

Какие научные проблемы ставит автор? В чём их общественная и научная значимость? 

Каковы социальные и гносеологические корни данной проблематики?  

Является ли издание результатом собственных исследований автора, или же работа за-

имствует первичный материал из опубликованных источников, носит чисто теоретический 

характер?  

Какова доказательная база работы? Какие именно факты, из каких областей знания 

привлечены для обоснования концепции?  



С какими темами, изучаемыми в курсе, реферируемое издание в наибольшей степени 

соотносится?  

Какое место занимает прочитанное исследование в общей историографии вопроса? Кто 

ещё из известных исследователей занимался подобными сюжетами, и в чём разница подхо-

дов, выводов, оценок?  

Могут ли быть указаны факты, противоречащие представленной в книге концепции 

или не вполне с ней согласующиеся?  

Что в книге показалось наиболее интересным и заслуживающим особого упоминания?  

Какие ещё концепции, суждения, оценки, помимо упомянутых автором, могут быть 

доказаны или опровергнуты материалами книги? 

Основные критерии качества представляемых студентом материалов: 

- разнообразие реально привлечённых источников информации, самостоятельность по-

иска; 

- правильная компиляция источников информации (с элементами историографического 

и источниковедческого анализа); 

- признаки самостоятельности мышления и способности к сравнению, выявлению тен-

денции; 

- грамотное построение предложений и абзацев, самостоятельность литературной об-

работки озвучиваемого на занятиях текста; 

- логичность структуры доклада (сообщения); 

- наличие в тексте научного аппарата (ссылки, список литературы); даже если сообще-

ние делается устно. 

Планы практических занятий 

Примерные планы и темы практических занятий см. п. 4. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины  

Основная литература 

 

1. Матвеев, Р. Ф. Новейшие тенденции и направления современной политологии: учебное 

пособие / Р.Ф. Матвеев. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 336 с. - (Высшее образование: 

Магистратура). - ISBN 978-5-00091-113-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/938057  

2. Нерсесянц, В. С. История политических и правовых учений: Учебник: В 2 томах Том 1 / 

Нерсесянц В.С. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с. ISBN 

978-5-91768-935-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967664  

3. Яшкова, Т. А. Сравнительная политология : учебник для бакалавров / Т. А. Яшкова. — 

2-е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 606 с. - ISBN 

978-5-394-03549-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091513 

(дата обращения: 18.03.2021). – Режим доступа: по подписке.  

Дополнительная литература: 

Учебники: 

1. Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 414 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5cda979368bb50.69500952. - ISBN 978-5-16-016755-8. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1225582  

2. Оришев, А. Б. Политология : учебник / А. Б. Оришев. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 

2020. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-369-00981-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1063737  

https://znanium.com/catalog/product/938057
https://znanium.com/catalog/product/967664


3. Тинт, Ю. С. Политология : учебное пособие / Ю. С. Тинт. - Москва : РИОР : ИН-

ФРА-М, 2020. - 79 с. - ISBN 978-5-369-00675-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1052241 

4. Политология : учебное пособие / под ред. В. М. Капицына, В. К. Мокшина, С. Г. Нов-

городцевой. — 3-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2020. - 596 с. - ISBN 978-5-394-03900-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091521  

5. Коваленко, С. В. Политология в схемах : учебное пособие / С. В. Коваленко, Л. К. Ер-

молаева. - 4-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 108 с. - ISBN 978-5-9765-1992-3. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1140577 

 

Дополнительная литература:  

Арбатова Н. К., Кокеев А. М. (отв. ред.) Европейский Союз и региональные кон-

фликты. М., 2011. 

Борисов И., Заславский И. Партии на выборах. М., 2007. 

Братерский М. В., Кортунов С. В. Договор о Европейской безопасности: импульс к раз-

витию отношений России и Европы. М., 2011. 

Васильева Г. М. История европейской ментальности. Новосибирск, 2011. 
Гладкий Ю. Н., Сухоруков В. Д. Экономическая и социальная география зару-

бежных стран. М., 2008. 

Государства в таблицах: Краткий статистический справочник. СПб., 2010. 

Григонис Э. П., Григонис В. П. Конституционное право зарубежных стран. СПб, 2008. 

Громогласова Е. С. Теория и практика политического управления в Европейском 

Союзе. М., 2009. 

Громыко А. А. Модернизация партийной системы Великобритании. М., 2007. 

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 2009. 

Опарина М. В. Формы правления в современном обществе. М, 2009 

Рубинский Ю. И. Франция. Время Саркози. М., 2011. 

Слинько А. А., Сальников В. И. Социально-политические системы Европы. Воронеж, 

2007. 

Страны и регионы мира 2010. Экономико-политический справочник. М., 2010. 

Трофимова О. Е. Эволюция средиземноморской политики Евросоюза: путь от со-

трудничества к интеграции. М., 2011. 

Уткин С. В. Россия и Европейский союз в меняющейся архитектуре безопасности: 

перспективы взаимодействия. М., 2010. 

Челлен Р. Государство как форма жизни. М., 2008. 

Экономическая, социальная и политическая география: мир, регионы, страны. М., 

2008. 

Юргенс И. Ю., Дынкин А. А. (ред.) Архитектура евроатлантической безопасности. 

М., 2009. 

Яковлев А. И. Политическая социология. М.: Дашков и К, 2008. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Federal News Service (FNS) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.fednews.ru 

ИТАР ТАСС / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.itar-tass.com/ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ Политика, народ, цивилизация / [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: 



ВЦИОМ / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.wciom.ru/ 

Фонд «Общественное мнение» / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.fom.ru  – Информация и данные исследований Фонда 

Центр     политической     конъюнктуры     России     /     [Электронный     

ресурс].     Режим     доступа: http://www.ancentr.ru/ 

Центр   политических   исследований   в   России   (ПИР-центр)   /   [Элек-

тронный   ресурс].   Режим доступа: http://www.online.ru/sp/pir/ 


		2023-11-13T16:21:57+0400
	Титов Сергей Николаевич
	Подпись документа




