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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Синергетические методы исследования будущего» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Код 
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ДПК-7 Уметь регулировать 
соотношение 
управленческой 
деятельности и 
самоорганизации  в 
программах и тактике 
социального развития 
сообществ и 
организаций. 

ДПК-7.2 Способность выделять 
факторы спонтанного 
развития сообществ и 
организаций при 
определенных 
обстоятельствах, с учетом 
динамики социальных 
изменений и, используя 
синергетические методы 
исследования будущего. 

 
1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 
(при наличии 

профстандарта, или по 
результатам форсайт-

сессии) 

Код этапа 
освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Владеть навыками анализа 
соотношения 
управленческой 
деятельности и 
самоорганизации в 
программах и тактике 
социального развития 
сообществ и организаций. 

ДПК-7.2 на уровне знаний демонстрирует понимание
единства централизованного управления и 
самоорганизации (самоуправления) как 
основы целенаправленного управляющего 
воздействия; 
на уровне умений выявляет основные 
факторы, условия и причины возникновения 
свойства социальных систем к саморазвитию; 
на уровне навыков регулирует соотношение 
управленческой деятельности и 
самоорганизации в программных и 
тактических документах. 

 
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
Объем дисциплины 
Общая трудоемкость Б1.В.ОД.12 «Синергетические методы исследования 

будущего» составляет 2 зачётные единицы (72 часа). Количество академических часов, 
выделенных на контактную работу с преподавателем составляет 12 часов: практические 
занятия – 12 часов. Самостоятельная работа составляет 56 часов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Синергетические методы исследования будущего» 

изучается на 2 курсе в 4 семестре.  
Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Синергетические методы исследования будущего» 

относится к числу обязательных дисциплин вариативной части программы Блока 1 
«Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 
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В содержательном плане дисциплина опирается на освоение обучающимися 
дисциплин: Б1.В.ДВ.2.1 «Политический менеджмент» (3 семестр), Б1.В.ДВ.2.2 «PR-
технологии в социальном управлении» (3 семестр).  

Достижение планируемых результатов обучения служит основой для освоения 
дисциплин: Б1.В.ОД.6 Социология социальных изменений (4 семестр). 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет в 
форме презентации и защиты аналитической записки.  

 
3. Содержание и структура дисциплины 

Заочная форма обучения 

№ Наименование тем  
(разделов) 

Объем дисциплины, час Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости*, 
промежуточно
й аттестации** 

Всего 

Контактная работа  
обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

1. Традиционные и нетрадиционные 
методы исследования будущего 14   2  12 О, Док, Реф 

2. Горизонты видения будущего и 
пределы предсказуемости 14   4  10 О, Док, Реф 

3. Конструктивистские установки в 
современном прогнозировании 14   2  12 О, Док 

4. Синергетические закономерности 
коэволюции и долгосрочное 
глобальное прогнозирование 

14   2  12 О, Док 

5. Стратегическое видение будущего и 
методы нелинейного социального 
управления 

12   2  10 О, Док, Т 

 Промежуточная аттестация 4      За 
 Всего   72   12  56  

Примечание:  
* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), доклад (Док) по одной 

из тем, реферат (Реф) по одной из тем.   
** - форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (За) в форме 

презентации и защиты аналитической записки. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Традиционные и нетрадиционные методы исследования будущего 
История возникновения исследований будущего (футурологии) как научной 

дисциплины. Работы О. Конта (XIX в.), изучение им мегапаттернов социальных 
изменений. Возникновение исследований будущего как академической дисциплины - 
феномен развития науки после Второй мировой войны. Планирование развития 
экономики и общественных отношений в СССР. В США и СССР исследования будущего 
как дисциплина выросла из успешного применения средств системного анализа. С конца 
1960-х гг. – диалог о позитивном долговременном будущем для человечества; глобальная 
проблематика. Римский клуб и его концепция «пределов роста» (Д. Медоуз, Й. Рэндерс, В. 
Беренс). 

 
Тема 2. Горизонты видения будущего и пределы предсказуемости 
Неопределенность и нестабильность в развитии сложных систем, странные 

аттракторы. Сложность и странность будущего. Виды прогнозов: ближайшие, 
среднесрочные и долгосрочные прогнозы. Представление об образах будущего (Ф. 
Полак). Образы будущего с позиции синергетики. Сценарии будущего развития и оценка 
надежности прогнозов. Очень вероятное и маловероятное будущее. 
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Новое фундаментальное представление о горизонтах видения будущего и пределах 
предсказуемости. Пределы предсказуемости связаны с существованием странных 
аттракторов, т.е. внутренней неопределенностью и нестабильностью, обусловленной 
самой природой сложных систем. 

Альтернативистика как основа прогнозирования. Данный подход основывается не 
просто на представлении об открытости будущего, но на представлении о 
предпочитаемом и достижимом будущем. Методы исследования альтернативного 
будущего (построение сценариев будущего развития, оценка вероятного будущего 
группами экспертов и т.п.). 

 
Тема 3. Конструктивистские установки в современном прогнозировании 
Видение мира, ориентированное на будущее, основывается на солидарности с 

будущим. Мы не должны ждать подарков от будущего, но активно строить, создавать 
желаемое, предпочитаемое будущее. Установка на созидание будущего, а не просто на его 
предсказание. «Футурология как борьба за будущее» (О. Флехтгейм). 

Будущее надо создать, то будущее, которое для нас желательно (И. Валлерстайн). 
Множественность путей эволюции – это возможность для улучшения мира. 

 
Тема 4. Синергетические закономерности коэволюции и долгосрочное 

глобальное прогнозирование 
Глобалистика. Глобализация и тенденции интеграции в мировом развитии. 

Столкновение цивилизаций (С.Хангтингтон). Современные движения глобализма и 
антиглобализма. Холистическое видение эволюции сложных социальных систем. 
Глобальные проблемы современного мира и глобальные возможности их решения. 

Долгосрочное глобальное прогнозирование и стратегическое управление. 
 
Тема 5. Стратегическое видение будущего и методы нелинейного социального 

управления 
Альтернативные сценарии будущего развития и методы нелинейного социального 

управления. Формирование мышления, ориентированного на будущее, и изменение 
самого стиля мышления в направлении нелинейности, осознания глобальных ценностей, 
конструктивизма, интерактивности и партнерства. 

Представление о стратегическом видении будущего. 
 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.12 «Синергетические методы 

исследования будущего» используются следующие методы текущего контроля 
успеваемости обучающихся: 

Тема (раздел) Формы (методы)  
текущего контроля 

успеваемости 
Тема 1. Традиционные и нетрадиционные методы исследования 

будущего 
опрос, доклад, 

реферат 
Тема 2. Горизонты видения будущего и пределы предсказуемости опрос, доклад, 

реферат 
Тема 3. Конструктивистские установки в современном 

прогнозировании 
опрос, доклад 

Тема 4. Синергетические закономерности коэволюции и опрос, доклад 
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долгосрочное глобальное прогнозирование 
Тема 5 Стратегическое видение будущего и методы нелинейного 

социального управления 
опрос, доклад, 
тестирование 

 
4.1.2. Зачет проводится в устной форме с применением следующих методов 

(средств): ответы на вопросы, а также презентация и защита аналитической записки. 
 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 
- выступление с докладами, 
- участие в обсуждении докладов. 
Критерии оценивания доклада: 
- степень усвоения понятий и категорий по теме; 
- умение работать с документальными и литературными источниками;  
- грамотность изложения материала; 
- самостоятельность работы, наличие собственной обоснованной позиции. 
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 
активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов 
других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 
написания реферата. 

Детализация баллов и критериев оценки текущего контроля успеваемости 
утверждается на заседании кафедры. 

 
Вопросы тем для подготовки к опросу:  

 
Тема 1. Традиционные и нетрадиционные методы исследования будущего 
1. Специфика исследований будущего как научной дисциплины. 
2. Философия и ценности в исследовании будущего. 
3. Аксиология и исследование будущего. 
4. Теория хаоса, теория сложных систем и синергетика как современная 

теоретическая и методологическая основа исследования будущего. 
 
Тема 2. Горизонты видения будущего и пределы предсказуемости 
1. Виды прогнозов: ближайшие, среднесрочные и долгосрочные прогнозы. 
2. Представление об образах будущего (Ф. Полак). 
3. Альтернативистика как основа прогнозирования. 
4. Методы исследования альтернативного будущего (построение сценариев 

будущего развития, оценка вероятного будущего группами экспертов и т.п.). 
5. Спектры структур-аттракторов эволюции и роль индивидуального 

человеческого действия в точках выбора дальнейшего пути эволюции. 
 
Тема 3. Конструктивистские установки в современном прогнозировании 
1. «Футурология как борьба за будущее» (О. Флехтгейм). 
2. Конструктивизм в прогнозировании и стратегическом управлении. 
3. Управление рисками инновационной деятельности. 
4. Методы парписипации, партнерства и интерактивности. 
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Тема 4. Синергетические закономерности коэволюции и долгосрочное 
глобальное прогнозирование 

1. Современные движения глобализма и антиглобализма в развитии систем.  
2. Изолянты (или анклавы) в мировом геополитическом пространстве. 
3. Экология человеческого действия (Э. Морен). 
4. Стратегии социальной конструирующей деятельности и стратегическое 

видение будущего. 
5. Принцип ответственности (Г. Ионас). 
 
Тема 5. Стратегическое видение будущего и методы нелинейного социального 

управления 
1. Формирование мышления, ориентированного на будущее. 
2. Представление о стратегическом видении будущего. 
3. Особенности постиндустриального обще-ства. 
4. Прогресс биотехнологий и биоэтика. 
5. Сдвиг в ценностях в цивилизации будущего. 

 
Примерные тестовые задания для текущего контроля знаний обучающихся: 

 
Вопрос 1. (2 балла, уровень сложности – легкий) 
Онтология – это учение о… 
А) познании; Б) природе; 
В) ценностях; Г) бытии. 
 
Вопрос 2. (2 балла, уровень сложности – средний) 
Аксиология – это: 
А) учение о материальном процессе;  
Б) метрические свойства; 
В) связь различных элементов;  
Г) учение о ценностях. 
 
Вопрос 3. (2 балла, уровень сложности – средний) 
Гносеология – это учение о: 
А) познании;  
Б) пространствах; 
В) описании природы;  
Г) материи. 
 
Вопрос 4. (2 балла, уровень сложности – средний) 
Объекты, проявляющие по мере увеличения все большее число деталей – это 

… 
А) аттракторы;  
Б) фракталы; 
В) бифуркации;  
Г) нет верного ответа. 
 
Вопрос 5. (2 балла, уровень сложности – легкий)  
В чём заключается принцип фрактальности: 
А) возможность обобщения, усложнения структуры системы в процессе эволюции;  
Б) минимальное количество ключевых параметров;  
В) главное в становлении не элементы, а целостная структура; 
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Г) возможность моделирования эволюции системы с помощью нескольких 
параллельных теоретических подходов? 

 
Вопрос 5. (2 балла, уровень сложности – трудный) 
Что исследует синергетика? 
А) эффект взаимодействия больших систем;  
Б) эффект взаимодействия малых систем;  
В) линейные системы; 
Г) нет верного ответа. 
 
Вопрос 6. (2 балла, уровень сложности – средний) 
Когда возникла синергетика? 
А) в 60-е гг. ХХ в.;  
Б) в 70-е гг. ХХ в.; 
В) в 70-е гг. ХIX в.;  
Г) в 80-е гг. ХХ в. 
 
Вопрос 7. (2 балла, уровень сложности – средний) 
Кем были заложены основы синергетики? 
А) Р. Майером, Д. Джоулем и Г. Гельмгольцем;  
Б) Больцманом и Гиббсом;  
В) Г. Хакеном и И. Пригожиным; 
Г) С. Карно. 
 
Вопрос 8. (2 балла, уровень сложности – трудный) 
Модели синергетики – это модели  
А) нелинейных, неравновесных систем, подвергающихся действию факторов; 
Б) линейных и неравновесных систем; 
В) нелинейных и равновесных систем; 
Г) линейных и равновесных систем, не подвергающихся действию факторов. 
 
Вопрос 9. (2 балла, уровень сложности – средний) 
Какая модель приведена: 
А) структурная  
Б) смешанная  
В) функциональная 
 

Примерные темы для подготовки докладов: 
1. Пределы прогноза и глобальное прогнозирование. Иерархия временных 

масштабов общественных процессов. 
2. Альтернативные пути в будущее. Возможности и возможные пределы 

действенности установки социального конструктивизма. 
3. Сценарии будущего развития. Созидание желаемого будущего и эволюционные 

принципы запрета. 
4. Принципы коэволюции сложных систем и будущее России и человечества. 

Коэволюция как искусство «жить вместе». 
5. Синергетическое понимание представления об устойчивом развитии. Единство 

и взаимодополнительность самоорганизации и управления. Принцип ответственности 
перед будущими поколениями. 

6. Стратегическое видение будущего и принятие решений в условиях 
неустойчивости. Синергетические принципы нелинейного социального управления. 
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7. Сдвиг в ценностях в цивилизации будущего. Высшие ценности интенсивной 
эволюции. 

8. Современные движения глобализма и антиглобализма в развитии систем.  
9. Изолянты (или анклавы) в мировом геополитическом пространстве. 
10. Экология человеческого действия (Э. Морен). 
11. Стратегии социальной конструирующей деятельности и стратегическое 

видение будущего. 
12. Принцип ответственности (Г. Ионас). 
13. Формирование мышления, ориентированного на будущее. 
14. Представление о стратегическом видении будущего. 
15. Особенности постиндустриального обще-ства. 
16. Прогресс биотехнологий и биоэтика. 
17. «Футурология как борьба за будущее» (О. Флехтгейм). 
18. Конструктивизм в прогнозировании и стратегическом управлении. 
19. Управление рисками инновационной деятельности. 
20. Методы парписипации, партнерства и интерактивности. 
21. Виды прогнозов: ближайшие, среднесрочные и долгосрочные прогнозы. 
22. Представление об образах будущего (Ф. Полак). 
23. Альтернативистика как основа прогнозирования. 
24. Методы исследования альтернативного будущего (построение сценариев 

будущего развития, оценка вероятного будущего группами экспертов и т.п.). 
25. Спектры структур-аттракторов эволюции и роль индивидуального 

человеческого действия в точках выбора дальнейшего пути эволюции. 
26. Специфика исследований будущего как научной дисциплины. 
27. Философия и ценности в исследовании будущего. 
 
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенции с 
учетом этапа их освоения.  

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код 
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ДПК-7 Уметь регулировать 
соотношение 
управленческой 
деятельности и 
самоорганизации  в 
программах и тактике 
социального развития 
сообществ и 
организаций. 

ДПК-7.2 Способность выделять 
факторы спонтанного 
развития сообществ и 
организаций при 
определенных 
обстоятельствах, с учетом 
динамики социальных 
изменений и, используя 
синергетические методы 
исследования будущего. 

 
Этап освоения 
компетенции 

Показатель 
оценивания 

Критерий оценивания 

ДПК-7.2  
Способность 
выделять факторы 
спонтанного развития 
сообществ и 

Осуществление поиска 
необходимой информации для 
анализа спонтанного развития 
сообщества и организации. 

Выделение факторов 

В полной мере 
осуществляет поиск 
необходимой информации для 
анализа ситуаций спонтанного 
развития сообщества и 
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Этап освоения 
компетенции 

Показатель 
оценивания 

Критерий оценивания 

организаций при 
определенных 
обстоятельствах, с 
учетом динамики 
социальных 
изменений и, 
используя 
синергетические 
методы исследования 
будущего. 

спонтанного развития 
сообществ и организаций при 
определенных 
обстоятельствах, с учетом 
динамики социальных 
изменений и, используя 
синергетические методы 
исследования будущего. 

Обобщение и анализ 
информации о характере 
спонтанного развития 
сообществ и организаций при 
определенных 
обстоятельствах, с учетом 
динамики социальных 
изменений и, используя 
синергетические методы 
исследования будущего. 

 

организации и составляет 
список таких источников в 
рамках презентации 
аналитической записки. 

Самостоятельно выделяет 
факторы спонтанного 
развития сообществ и 
организаций при 
определенных 
обстоятельствах, с учетом 
динамики социальных 
изменений и, используя 
синергетические методы 
исследования будущего в 
рамках презентации и защиты 
аналитической записки. 

Грамотно проводит 
обобщение и анализ 
информации о характере 
спонтанного развития 
сообществ и организаций при 
определенных 
обстоятельствах, с учетом 
динамики социальных 
изменений и, используя 
синергетические методы 
исследования будущего, а 
также представляет 
результаты анализа в ходе 
презентации и защиты 
аналитической записки. 

 
 

4.3.2 Типовые оценочные средства 
 

Темы для подготовки аналитической записки: 
1. История становления футурологии как научной дисциплины. 
2. Исследование будущего как научная дисциплина. Предмет, методология. 

Отличие от утопических и эсхатологических учений в истории культуры. 
3. Традиционные методы исследования будущего. Их ограниченность. 
4. Смена парадигмы в современном прогнозировании (исследовании будущего). 
5. Нетрадиционные методы исследования будущего. Их преимущества. 
6. Дельфийская техника как метод прогнозирования: история и современность. 
7. Горизонты видения будущего. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

прогнозы. 
8. Пределы прогноза и глобальное прогнозирование. Иерархия временных 

масштабов общественных процессов. 
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9. Альтернативные пути в будущее. Возможности и возможные пределы 
действенности установки социального конструктивизма. 

10. Сценарии будущего развития. Созидание желаемого будущего и эволюционные 
принципы запрета. 

11. Принципы коэволюции сложных систем и будущее России и человечества. 
Коэволюция как искусство «жить вместе». 

12. Синергетическое понимание представления об устойчивом развитии. Единство 
и взаимодополнительность самоорганизации и управления. Принцип ответственности 
перед будущими поколениями. 

13. Стратегическое видение будущего и принятие решений в условиях 
неустойчивости. Синергетические принципы нелинейного социального управления. 

14. Сдвиг в ценностях в цивилизации будущего. Высшие ценности интенсивной 
эволюции. 

15. Современные движения глобализма и антиглобализма в развитии систем.  
16. Изолянты (или анклавы) в мировом геополитическом пространстве. 
17. Экология человеческого действия (Э. Морен). 
18. Стратегии социальной конструирующей деятельности и стратегическое 

видение будущего. 
19. Принцип ответственности (Г. Ионас). 
20. Формирование мышления, ориентированного на будущее. 
21. Представление о стратегическом видении будущего. 
22. Особенности постиндустриального обще-ства. 
23. Прогресс биотехнологий и биоэтика. 
24. «Футурология как борьба за будущее» (О. Флехтгейм). 
25. Конструктивизм в прогнозировании и стратегическом управлении. 
26. Управление рисками инновационной деятельности. 
27. Методы парписипации, партнерства и интерактивности. 
28. Виды прогнозов: ближайшие, среднесрочные и долгосрочные прогнозы. 
29. Представление об образах будущего (Ф. Полак). 
30. Альтернативистика как основа прогнозирования. 
31. Методы исследования альтернативного будущего (построение сценариев 

будущего развития, оценка вероятного будущего группами экспертов и т.п.). 
32. Спектры структур-аттракторов эволюции и роль индивидуального 

человеческого действия в точках выбора дальнейшего пути эволюции. 
33. Специфика исследований будущего как научной дисциплины. 
34. Философия и ценности в исследовании будущего. 
35. Аксиология и исследование будущего. 
36. Теория хаоса, теория сложных систем и синергетика как современная 

теоретическая и методологическая основа исследования будущего. 
37. Традиционные методы исследования будущего. Их ограниченность. 
38. Смена парадигмы в современном прогнозировании (исследовании будущего). 
39. Нетрадиционные методы исследования будущего. Их преимущества. 
40. Дельфийская техника как метод прогнозирования: история и современность. 
41. Горизонты видения будущего. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

прогнозы. 
42. Пределы прогноза и глобальное прогнозирование. Иерархия временных 

масштабов общественных процессов. 
43. Альтернативные пути в будущее. Возможности и возможные пределы 

действенности установки социального конструктивизма. 
44. Статика и динамика социальных процессов. 
45. Понятие динамической социальной организованности. 
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46. Социальное становление: теоретические основы и значение для социальной 
практики. 

47. Соотношение самоорганизации, организации и управления в контексте 
синергийно-информационного подхода. 

48. Основные принципы государственного управления в контексте синергийно-
информационного подхода. 

49. Фазовое дифференцированное управление в обществе. 
50. Коммуникативные средства и методы становления аппарата государственного 

управления. 
 
Шкала оценивания. 
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы: 30% из 100% (или 30 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам 
промежуточной аттестации. 

При оценивании ответа обучающегося в ходе промежуточной аттестации можно 
опираться на следующие критерии: 

Баллы Критерий оценки 
26-30 Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знания

программного материала, учебной, периодической и монографической
литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает не только
основные понятия, но и анализирует их с точки зрения различных авторов.
Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических знаний, но
и видит междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно,
последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно
формулирует выводы. Знает в рамках требований к направлению и профилю
подготовки законодательно-нормативную и практическую базу. На вопросы
отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу. 

16-25 Обучающийся показывает достаточный уровень компетентности, знания
материалов занятий, учебной и методической литературы, законодательства и
практики его применения. Уверенно и профессионально, грамотным языком,
ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-
законодательную и практическую базу, но при ответе допускает
несущественные погрешности. Обучающийся показывает достаточный уровень
профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки
принятия решений, имеет представление: о междисциплинарных связях,
увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет
анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности.
Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается
информативный и иллюстрированный материал, но при ответе допускает
некоторые погрешности. Вопросы не вызывают существенных затруднений. 

6-15 Обучающийся показывает достаточные знания материалов занятий, но при
ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами.
На поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, допускает
погрешности. Обучающийся владеет практическими навыками, привлекает
иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе
междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы
привлекаются недостаточно веские. На поставленные вопросы затрудняется с
ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

0-5 Обучающийся показывает слабые знания материалов занятий, учебной
литературы, законодательства и практики его применения, низкий уровень
компетентности, неуверенное изложение вопроса. Обучающийся показывает
слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе
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практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики.
Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно
отвечает на вопросы или затрудняется с ответом. 

 
Шкала перевода из многобалльной системы в традиционную: 
- обучающемуся выставляется оценка «не зачтено», если обучающийся набрал 

менее 50 баллов,  
- оценка «зачтено» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 50 до 

100 баллов. 
100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при 

обязательном проявлении творческого отношения к предмету, умении находить 
оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с источниками, 
которые содержатся дополнительной литературе к курсу, умении соединять знания, 
полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин. 

 
4.4. Методические материалы 
Устный опрос является одним из основных способов проверки усвоения знаний 

обучающимся. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. Основные критерии оценки устного ответа: 
правильность ответа по содержанию; полнота и глубина ответа; логика изложения 
материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно 
пользоваться специальной терминологией); использование дополнительного материала.  

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Подготовка к занятиям должна носить систематический характер. Это позволит 
обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Обучающимся 
рекомендуется изучать как основную, так и дополнительную литературу, а также 
знакомиться с Интернет-источниками (список приведен в рабочей программе по 
дисциплине). 

 
Методические указания по подготовке к опросу: 
Подготовка обучающихся к опросу предполагает изучение в соответствии 

тематикой дисциплины основной/ дополнительной литературы, нормативных документов, 
интернет-ресурсов.  

Обучающийся готовит доклад в форме устного сообщения по теме дисциплины. 
Предлагается следующая структура доклада: 
1.  Введение: 
– указывается тема и цель доклада; 
– обозначается проблемное поле, тематические разделы доклада. 
2. Основное содержание доклада: 
– последовательно раскрываются тематические разделы доклада. 
3. Заключение: 
– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного 

решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в рамках опросов по темам, 

предусмотренным рабочей программой дисциплины.  
 
Методические рекомендации по написанию реферата:  
Реферат является самостоятельной практической работой обучающихся. Он 

призван определить степень освоения студентом знаний и навыков, полученных им в 
процессе изучения дисциплины. 
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Текст работы должен быть написан в научном стиле. Оформление текста также 
должно быть выполнено грамотно. Следует избегать пустых пространств и, тем более, 
страниц. На все таблицы, рисунки и диаграммы делаются ссылки в тексте. 

Работа выполняется в формате А4. Шрифт – TimesNewRoman. Основной текст 
работы набирается 14-м шрифтом через 1,5 интервала, выравнивание по ширине, 
межбуквенный интервал «Обычный», красная строка 1,25 см. Автоматически 
расставляются переносы. Поля: верхнее 2,0 см, нижнее 2,0 см, левое 3 см, правое 1 см. 
Промежутки между абзацами отсутствуют. Введение, главы, заключение, список 
литературы и приложения форматируются как заголовки первого уровня и начинаются 
каждый с новой страницы. Подразделы глав с новой страницы не начинаются. 

Сноски делаются внизу страницы. Таблицы и рисунки нумеруются отдельно. 
Номер включает номер главы и номер рисунка/таблицы в данной главе. 

Страницы работы должны быть пронумерованы. Нумерация начинается со 
страницы с оглавлением, на которой ставится цифра «2» и далее – по порядку. Окончание 
нумерации приходится на последний лист списка литературы. Номер ставится внизу 
страницы справа. На страницах с приложениями номера не ставятся, и в оглавление они 
не выносятся. В оглавлении указывается только номер первого листа первого приложения.  

Объем реферата 7-15 стр. 
 
Методические указания по самостоятельной подготовке к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типа: 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в рамках опросов по темам, 

предусмотренным рабочей программой дисциплины  
 

Вопросы для самостоятельной подготовки (самопроверки): 
1. Смена установок в современных исследованиях будущего. 
2. Искусство предположения (предвидения) по Б. де Жувенелю. 
3. Теория хаоса, теория сложных систем и синергетика как современная 

теоретическая и методологическая основа исследования будущего.  
4. Альтернативистика, глобалистика, конструктивизм. 
5. Проблема оценки надежности прогнозов, очень вероятного и маловероятного 

будущего. 
6. Альтернативистика, глобалистика, конструктивизм. 
7. Инновационное государственное управление.  
8. Принцип ответственности (Г. Ионас). 
9. Мышление, ориентированное на будущее, и методы парписипации, партнерства 

и интерактивности. 
10. Синергетические методологические основания принятия решений в 

управленческой деятельности.  
 
Методические рекомендации по подготовке аналитической записки:  
Работа обучающихся в подготовке аналитической записки предполагает:  
- определение субъектов, которым предназначена аналитическая записка; 
- разработку цели, задач, структуры и логики изложения аналитической записки; 
- подготовку содержания научной аналитики 
- обоснование аналитических положений с указанием источников исследований,  
- написание текста аналитической записки; 
- разработку выводов и практических рекомендаций субъектам, для которых 

предназначена аналитическая записка; 
- подготовку приложений, раскрывающих аналитические положения. 
- оформление и форматирование текста аналитической записки.  
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Общий объем аналитической записки не должен превышать 5 страниц. Все 
аналитические выкладки и обоснования выносятся в приложения. Текст аналитической 
записки выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210 х 297 мм). Работа 
печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при размере шрифта 14 Times New 
Roman. При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. 
Размер левого поля – 30 мм, правого – 15 мм, верхнего и нижнего – 20 мм. Красная строка 
– 1,25 мм.  

Приложения приводятся в виде текста, формы первичных и сводных документов, 
расчетов, таблиц, диаграмм и т.д. Приложения оформляются как продолжение 
аналитической записки на ее последних страницах. Каждое приложение должно 
начинаться с новой страницы и иметь тематический заголовок. На каждом из них в 
правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер 
без написания «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумерация страниц, 
на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию 
страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через 
ссылки на приложения по тексту отчета. Нумеруются приложения в той 
последовательности, в которой их данные используются в работе. Отражение приложения 
в оглавлении работы делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием 
каждого приложения. 

В приложения выносятся все расчеты, формулы, диаграммы, графики и другие 
форматы научного обоснования выводов. 

Правила написания формул, символов 
Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или внутри 

текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не 
имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, 
а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 
дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 
работе. Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках 
у правого края страницы. Пояснение символов, числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в 
формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует давать с новой строки. 
Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. Пример оформления 
формул представлен в Приложении 7. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы должны 

иметь названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц должна быть сквозной для 
всего текста магистерской диссертации. Слово «Таблица» располагается в правой стороне 
страницы. Заголовок (название таблицы) помещается под словом «Таблица» посредине 
листа. Порядковый номер таблицы проставляется арабскими цифрами. 

В каждой таблице следует указать единицы измерения показателей и период 
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия.  

Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок таблицы не 
повторяют, а печатается «Продолжение таблицы» с указанием ее номера и повторяют 
нумерацию граф «шапки» таблицы. 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы) обозначаются словом 
«Рисунок». Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими 
цифрами. Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. 
Рисунки следует помещать в работе так, чтобы их можно было рассматривать без 
поворота работы или с поворотом работы по часовой стрелке. Не рекомендуется 
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помещать в работу рисунки, размер которых превышает стандартный формат листа. 
Каждый рисунок должен иметь подстрочный текст и поясняющие данные. Название 
дается под рисунком одной строкой с номером.  

 
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
6.1. Основная литература 

1. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в 
образовании. – М.: URSS, 2015. – 240 c. 

2. Карпичев В.С. Воспоминания о будущем. Неизведанные тропы управления. – 
М.: Проспект, 2013. – 140 с. 

3. Огородников А.Ю. Социология управления: лекции. – М.: РАГС, 2012. – 246 с. 
4. Эдвардс Деминг. Выход из кризиса: новая парадигма управления людьми, 

системами и процессами. – Электрон. текстовые данные. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 
424 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/4205 

 
6.2. Дополнительная литература 

1. Аршинов В.И. (и др.). Синергетическая парадигма. Социальная синергетика. – 
М.: Прогресс-Традиция, 2011. – 688 с. 

2. Бехманн Г. Современное общество: общество риска, информационное 
общество, общество знаний. – М.: Лотос, 2010. – 248 с. 

3. Майнцер К. Сложное системное мышление. Материя разум, человечество. 
Новый синтез. – М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2010. – 464 с. 

4. Милованов В.П. Синергетика и самоорганизация : общая и социальная 
психология. – М.: КомКнига, 2010. – 208 с. 

5. Пути России. Будущее как культура: прогнозы, репрезентации, сценарии / под 
общ. ред. М.Г. Пугачевой и В.С. Вахштайна. – Том XVII. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2012. – 624 с. 

6. Шермет М.А. Управление изменениями: учебное пособие. – М.: URSS, 2015. – 
128 с. 

7. Intellectual Paradigms in Public Administration / Why So Many and How to Bridge 
Them? Jiahuan Lu, University of Maryland. – Электронный ресурс: http://www.EBSCO.com 

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Агапов, В. С. Социально-психологические детерминанты креативной 
компетентности студентов : монография / Агапов, Валерий Сергеевич, Давлетова, Рада 
Уеловна. - М. : Макеев Игорь Вячеславович, 2016. - 163 с. 

2. Афанасьев М.Ю. История [Электронный ресурс]: методические рекомендации 
по изучению курса и подготовке к семинарским занятиям. Учебное пособие/ Афанасьев 
М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт специальной педагогики и 
психологии, 2011.— 40 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29973.html.—ЭБС «IPRbooks»    

3. Володина А.Ю. Методические рекомендации по подготовке и защите 
выпускной квалификационной работы [Электронный ресурс]/ Володина А.Ю., Костин 
И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 
транспорта, 2015.— 22 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/46478.html.— ЭБС «IPRbooks»   

4. Культурология [Электронный ресурс]: методические рекомендации для 
подготовки к семинарским занятиям/ И.А. Акимова [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

http://www.iprbookshop.ru/4205
http://www.ebsco.com/
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Баумана, 2014.— 110 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/30884.html.— ЭБС «IPRbooks»  

5. Модель позиционного обучения студентов [Электронный ресурс]: 
теоретические основы и методические рекомендации/ И.Б. Шиян [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2012.— 152 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/27375.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

6. Новиков В.К. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 
квалификационной работы [Электронный ресурс]/ Новиков В.К.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 34 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/46479.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

7. Образовательные инновации и практики карьеры: сборник методических 
материалов и статей / РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2015. - 192 с.  

8. Психология адаптации и социальная среда. Современные подходы, проблемы, 
перспективы [Электронный ресурс]/ Л.Г. Дикая [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Пер Сэ, 2007.— 624 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/7431.html.— ЭБС «IPRbooks»  

9. Соколова Н.Г. Магистерская диссертация. Подготовка, оформление и защита 
[Электронный ресурс]: методические рекомендации по выполнению выпускной 
квалификационной работы магистра по направлению подготовки МЕНЕДЖМЕНТ/ 
Соколова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2015.— 97 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/54503.html.— ЭБС «IPRbooks»  

10. Социально-психологические аспекты формирования культуры 
самообучающейся организации / А. Я. Николаев [и др.] // Вопросы психологии. - 2014. - № 
6. - С. 44-52. 

 
6.4. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008  № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014, № 31, ст. 4398. 

 
6.5. Интернет-ресурсы 

1. Сайт по синергетике академика Курдюмова: http://spkurdyumov.narod.ru/ 
Start1N.htm 

2. Электронная библиотека по нелинейной динамике: http://scintific.narod.ru/nlib/ 
3. Синергетическая теория информации: http://ej.kubagro.ru/a/viewaut.asp?id=762 
4. Научно-исследовательский центр самоорганизации и развития систем: 

http://www.self-organization.ru/ 
5. Синергетика, нелинейная динамика и междисциплинарные исследования: 

http://nonlin.ru/ 
6. Словарные статьи по системному анализу: http://victor-safronov.narod.ru/systems-

analysis/glossary/complex-system.html 
7. Методология анализа неустойчивых состояний в политико-исторических 

процессах: 
http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=1 
 

6.6. Иные источники 
1. Кара-Мурза С.Г. Аномия в России. причины и проявления: монография. – М.: 

Научный эксперт, 2013. – 264 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/1 

http://spkurdyumov.narod.ru/ Start1N.htm
http://spkurdyumov.narod.ru/ Start1N.htm
http://scintific.narod.ru/nlib/
http://ej.kubagro.ru/a/viewaut.asp?id=762
http://www.self-organization.ru/
http://nonlin.ru/
http://victor-safronov.narod.ru/systems-analysis/glossary/complex-system.html
http://victor-safronov.narod.ru/systems-analysis/glossary/complex-system.html
http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=1
http://www.iprbookshop.ru/1
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2. Кара-Мурза С.Г. Кризисное обществоведение. – Часть вторая. – М.: Научный 
эксперт, 2012. – 384 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/13262 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-
техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения лекций и практических 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 LTSB 1607, Microsoft Office 
Professional 2016. 

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: 
http://lib.ranepa.ru/; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; 
Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная 
библиотека. URL: www.nnir.ru; Электронная библиотека Grebennikon. URL: 
http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 
http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-
online.ru/. 

http://www.iprbookshop.ru/13262
http://lib.ranepa.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nnir.ru/
http://grebennikon.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/

