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Наименование 
дисциплины 

«Философия права» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Философия 
права в системе 
общественных наук 

Специфика философского познания окружающей 
действительности. Абстрактность, умозрительность и 
всеобщность философского знания. Философия и метафизика. 
Объект и предмет философии права. Метод философского 
познания права. Гносеология права; онтология права; 
аксиология права. 

Раздел 2. Гносеология 
права и типология 
правопонимания 

Разнообразие методологии научного познания. Метафизическое 
и эмпирическое знание. Науки эмпирические и теоретические; 
дескриптивные (аналитические) и прескриптивные 
(нормативные).  
Философский позитивизм, его основные требования и 
постулаты. Принцип верификации. 

Раздел 3. Юридический 
позитивизм 

Классический легистский (этатистский, законнический) 
позитивизм (Т. Гоббс. И. Бентам, Дж. Остин, Г.Ф. Шершеневич).  
Социологический позитивизм. Право как факт социальной 
жизни.  
Психологические концепции права (антропологический 
позитивизм).  
Легистский неопозитивизм (нормативизм) Г. Кельзена и Г. 
Харта. 

Раздел 4. Естественно-

правовая школа 
(юснатурализм) 

Классические концепции естественного права; их общая 
характеристика и виды (теологическое (томизм и 
протестантизм) и светское направления). Идеология 
естественных и неотчуждаемых прав человека. 
«Возрожденное» естественное право. Естественное право как 
идея, принцип права. 
Юснатурализм как этическое правопонимание. Концепция 
права В.С. Соловьева (право как минимум нравственности). 
Концепция права Р. Дворкина.  
Непоследовательность естественно-правовых концепций (А.О. 
Ященко, Р.З. Лившиц). 

Раздел 5. Либертарная 
концепция права 

Естественно-правовые предпосылки либертарной концепции 
права В.С. Нерсесянца. Право как выражение формального 
равенства, свободы и справедливости. 

Раздел 6. Понимание 
права в отечественной 
юридической науке 

Многообразие теоретико-философских объяснений права в 
российской дореволюционной науке. 
Правопонимание советского периода. Исторические периоды 
формирования и развития социалистической теории государства 
и права. 
Правопонимание постсоветской эпохи. 
Доминирующие представления в современной российской 
теории права. Умеренный («мягкий») позитивизм (М.И. Байтин, 
М.Н. Марченко). Неклассические (посмодернистские) 
концепции права (А.В. Поляков, И.Л. Честнов) Интегративное 
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(синтетическое) понимание права (В.Г. Графский, О.В. 
Мартышин). 

Раздел 7. Право и иные 
системы социальной 
регуляции 

Понятие, признаки и способы обеспечения социальных норм. 
Виды социальных норм: обычаи (традиции); моральные 
(нравственные) нормы; религиозные нормы; правовые нормы; 
политические нормы; корпоративные нормы. 

Раздел 8. Права и 
свободы человека 

Учение о правах человека в контексте различных типов 
правопонимания. 
Позитивистские (легистские и социологические) концепции 
прав человека. 
Непозитивистские концепции прав и свобод человека. 
Идеология естественных и неотчуждаемых прав человека. 
Система прав и свобод человека. Основания систематизации 
прав человека и разнообразие классификаций. 
«Поколения» прав человека. 
Способы защиты прав и свобод человека: парламентский, 
административный, прокурорский, судебный (квазисудебный). 
Международно-правовая защита прав и свобод человека. 
Самозащита прав и свобод. 

Раздел 9. Публичная 
политическая власть и 
способы ее 
идентификации в 
качестве государтсва 

(понятия государства) 

Феномен государства и уровни его интерпретации: государство 
как публично-властная ассоциация; государство как 
организация, осуществляющая публичную политическую 
власть; государство как система публично-властных отношений. 
Элементы государства: население; территория; власть. 
Социологическое понятие государства. 
Легистское понятие государства (Г. Кельзен).  
Юридическое понятие государства. Государство как правовая 
форма организации публичной политической власти. 
Государство и деспотия. 

Раздел 10. Государство 
и право 

Соотношение государства и права в контексте различных типов 
правопонимания. 
Правовое государство как государство законности. 
Самоограничение государства посредством закона. 
Принцип разделения властей. 
Модели правового государства. Либеральное правовое 
государство. Социальное правовое государство. Полицейское 
государство. 

Раздел 11. Государство 
и гражданское 
общество 

Понятие и структура гражданского общества. 
Механизмы саморегуляции гражданского общества: свободный 
рынок; демократия (политическое представительство); 
независимое правосудие. Государство как институция 
гражданского общества. Пределы государственного 
вмешательства в сферу гражданского общества. Модели 
соотношения государства и гражданского общества: либерализм 
и этатизм. 

Раздел 12. Типология 
права и государства 

Формационный подход к типологии права и государства (К. 
Маркс, Ф. Энгельс). 
Цивилизационный подход к типологии права и государства 
(Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А.Дж. Тойнби). 
Юридический подход к типологии права и государства. 
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Либертарно-юридический подход к типологии права и 
государства (В.С. Нерсесянц). 
Морфологический подход к типологии государства: античные 
(Платон, Аристотель) и современные варианты. «Правильные» 
и «неправильные» формы государства. 
Морфологический подход к типологии права. Правовые семьи. 

 

 

Наименование 
дисциплины 

«История и методология юридической науки» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Право и 
юридическая наука. 

Предмет и система, цель и задачи курса «История и методология 
юридической науки». Формирование в рамках курса знаний и 
исследовательских навыков. 
Право как нормативная регулятивная система общества. 
Типология понимания права, ее значение в профессиональной 
деятельности юриста. Интерпретация правовых процессов и 
явлений в русле различных типов понимания права. 
Юридическая наука как система знаний о праве. Юридическая 
наука как социальный институт. Юридическая наука как 
деятельность по формированию нового знания.  
Методология юридической науки. Научные подходы и методы 
исследований в правоведении.  Система методов юридической 
науки. Философско-мировоззренческие методы и подходы. 
Методы формальной логики. Общенаучные методы 
исследований. Частно-научные методы исследований. 
Специально-юридические методы исследований.  
Критерии научного знания. Функции юридической науки: 
гносеологическая, онтологическая, аксиологическая, 
эвристическая, прогностическая. 

Раздел 2. Право как 
объект исследования 

Право и правовая реальность. Многообразие форм 
существования права. Понятие права, его эволюция в общем 
контексте развития общества и государства. Сущность права.  
Многообразие подходов к праву. 
Концепции естественного права. Юридический позитивизм. 
Этатизм. Социологический позитивизм. Интегративная 
юриспруденция.  
Доктринальная, догматическая и практическая юриспруденция 

как предметные области юридической науки. Правовая 
доктрина. Юридическая догма. Юридическая практика как 
разновидность социальных практик. 
Правовые термины, понятия, категории. Принципы права. 
Юридические конструкции. 
Право как фактор гармонизации отношений в обществе. 

Раздел 3. История 
юридической науки 

Становление, развитие и современное состояние юридической 
науки. Соотношение истории юридической науки с историей 
права и государства, историей политических и правовых учений. 
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Становление и развитие права и юридической науки в общем 
контексте эволюции общества. 
Представления о праве на Древнем Востоке. Воззрения на право 
в Античном мире. Римская юриспруденция. Юридическая наука 
в средневековой Европе. Развитие научного знания: от 

практического – к догматическому, от догматического – к 
доктринальному. Юридическая наука Нового времени. 
Юридическая наука Новейшего времени.  
Юридическая наука в общем контексте современного научного 
знания. Философские концепции развития науки. Критический 
рационализм К. Поппера. Концепция исторической динамики 
науки Т. Куна. Парадигмы в науке. Научные гипотезы. 
Относительность научного знания. Современные представления 
о формировании и развитии научного знания. 
Проблемы развития российского правоведения. Отечественная 
(российская) правовая традиция. Достижения 
дореволюционного отечественного правоведения. 
Представления о праве в советском социалистическом обществе. 
Юридическая наука в современном российском обществе. 

Раздел 4. Источники 
права и источники 
познания права 

Выявление соотношения терминов «источники права» и 
«источники познания права». Развитие научных представлений 
об источниках (формах) права и источниках познания права 
(источниках правоведения). Юридическое источниковедение 
как научное направление. 
Развитие источников права в рамках правовых семей и правовых 
систем. Особенности источников права в правовых семьях и 
правовых системах. Источники континентального права. 
Источники англо-американского права. Источники 
мусульманского права. 
Национальные и международные правовые системы. Системы 
источников национального (внутригосударственного) права. 
Системы источников международного права.  

Раздел 5. Современные 
научные подходы в 
правоведении 

Соотношение научных подходов и методов исследования в 
правоведении. Право и юридическая наука как 
цивилизационные и культурные феномены. Формационный 
подход к эволюции общества и права. Цивилизационный подход 
к эволюции общества и права. Современные представления об 
эволюции общества и права: от формационного подхода – к 
цивилизационному. 
Социокультурный подход. Культура как надбиологическая 
программа развития общества. Трансляция правового опыта. 
Правовые традиции и инновации. 
Юридическая антропология. Юриспруденция интересов. 
Синергетический подход. Герменевтический подход. Правовое 

моделирование. Методы социологических исследований. 
Использование в правоведении достижений других областей 

научного знания. 
 

 

Course Title  «Comparative Law Research / Сравнительное правоведение» 

Course Workload 2/72 
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COURSE CONTENTS 

Course Module Title Brief Description of the Module Content  

Module 1. Nature of 
comparative 

jurisprudence. 
 

Concept of comparative law. Comparative law: method or science. 

Comparative law and comparative law. Goals and objectives of 

comparative law. Value of comparison of legal studies. Use of 

comparison results. 

Module 2. Legal picture 

of the world (legal 

geography). 

Law is a combination of "national," world "and self-development. 

General legal trends in development. Global world imperatives. 

National-state differences in law (source, structural-normative, 

specificity of systems of national legislation, specificity of concepts 

of terms, normative language, style, etc.). 

Module 3. Objects of 
comparative 

jurisprudence. 
 

Legal reality as an object of comparative law (processes of 

development of foreign states, their policy in the legal sphere, 

relations to the law as a phenomenon of legal life, law-making and 

role of the law; The state of justice; The state itself through the lens 

of law). Legal systems of States as a structured and organized 

normative body. National legislation (origins, industry classification 

criteria). Laws and legal acts. Legal technique. Legal arrays and 

complexes forming in interstate associations. 

Module 4. Methodology 

of comparative 

jurisprudence. 

Main categories and concepts of comparative jurisprudence. 

Diachrony and synchronous comparison. Internally and external 

comparison. Comparison at the microlevel and macrolevel. 

Normative and functional comparison. 

Problems of classifications of legal families 

Module 5. Levels of 
comparative 

jurisprudence. 
 

The legal space of the world, as a single right with unified historical 

roots, embodied in the legal consciousness, legal customs and 

traditions. World law theory. 

Legal families as groups and communities, driven by the general 

historical roots, structural-functional and stylistic features of law. 

Processes for the formation of new groups and communities of 

national legal systems. 

Law of the international community. Impact of international law on 

the legal space of the world and national legal systems. 

Module 6. Comparative 
jurisprudence in the 

conditions of 
globalization. 

 

The notion of globalization. Universality of European values. 

Demands of globalization. Leveling State and legal systems, 

expanding the range of Western-style democracies; The 

establishment of the rule of law on all continents; Strengthening the 

protection of human rights, especially the right to property. 

The problems of the truth of European values as universal. Legal 

pluralism. 

Module 7. Problems of 
comparative 

jurisprudence in the 
solution of problems of 

the European legal 
space. 

 

Levels of analysis of the European legal space: legal family, legal 

state. 

Comparative study of European legal systems as a way to identify 

common and manageable differences between them. Development of 

criteria for the rule of law through comparative analysis of the 

experience of European countries. Establishment of legal standards 

to distinguish between the rule of law and non-law. Specifying pan-

European human rights standards. 
Module 8. Deleting of 

sides between the 
romano-German and 
Anglo-Saxon legal 

Relative nature of classifications of national legal systems. 

Interpretation of traditional sources of law (narrative law, judicial 

precedent). Commonality of a legal culture based on unified liberal 
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systems. 
 

values. Reducing the relevance of issues to the division of the right to 

public and private, substantive and procedural. Convergence in the 

systematization and codification of law, methods of legal education. 

Module 9. A role of 
comparative and legal 

researches in the course 
of unification of the 

right. 
 

Mechanisms for bringing national legal systems closer together. 

Conflict of laws rules. Recipe right: technology, volumes. 

Harmonization of legislation. Use of independent arbitration 

procedures. Legal means of bringing legislation closer together. 

Model legislation. Model law (concept, subjects of adoption, nature, 

content). Unification of legal norms. International legal assistance. 

Module 10. Scientific 

and practical importance 

of comparative 

jurisprudence. 

Enrichment of national legal science through the use of comparative 

legal research. 

Cognitive, scientific-information, academic, research nature of 

comparative-legal works. 

 

 

Наименование 
дисциплины 

«Актуальные проблемы теории государства и права» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. 

Феноменология права 

Право как явление. 
Содержание правовых явлений. Правовая норма и субъективное 
право: их соотношение и виды. 
Правовой статус: понятие и виды. 
Формы бытия права. 

Раздел 2. Принципы и 
аксиомы права 

Позитивистская и непозитивистская трактовка принципов 
права. 
Понятие и функции принципов права. 
Система принципов права. 
Аксиомы права. 

Раздел 3. Норма права 

Понятие нормы права. 
Признаки нормы права. 
Структура нормы права. 
Классификация правовых норм. 
Нетипичные нормативные предписания. 
Способы изложения правовых норм. 

Раздел 4. Источники 
права в формальном 
смысле 

Понятие источников права в материальном и формальном 
смысле. 
Виды источников права. 
Действие источников права во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. 
Система источников права РФ. 

Раздел 5. 

Правотворчество 
(правоустановление) 

Понятие правотворчества. 
Субъекты правотворчества. 
Принципы правотворчества. 
Правотворческая техника. 
Систематизация права: понятие и виды. 

Раздел 6. Реализация 
права 

Понятие и формы реализации права. 
Толкование права. 
Пробелы и коллизии в праве. 
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Законность и правопорядок. 

Раздел 7. 

Правоотношение 

Понятие и признаки правоотношения. 
Субъект правоотношения. 
Объект правоотношения. 
Содержание правоотношения: субъективные права и 
юридические обязанности. 
Виды правоотношений. 
Юридические факты: понятие и виды. 

Раздел 8. 

Правосознание и 
правовая культура 

Понятие и элементы правосознания. 
Функции правосознания. 
Структура и виды правосознание. 
Правовая культура и его компоненты. 
Правовой нигилизм. 

Раздел 9. 

Правонарушение и 
юридическая 
ответственность 

Понятие, признаки и состав правонарушения. 
Виды правонарушений. 
Юридическая ответственность: понятие, основания, виды. 

Раздел 10. Система 
права и система 
законодательства 

Понятие и элементы системы права и системы законодательства. 
Международное и национальное право. 
Система национального права: публичное и частное право, 
материальное и процессуальное право. 
Система права Российской Федерации. 

Раздел 11. Правовое 
регулирование 
организации и 
осуществления 
публичной власти 

Понятие формы государства. Элементы формы государства: 
форма правления, форма государственного (территориального) 
устройства, государственный (политический) режим. 

 

 

Наименование 
дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

1.Правовая система и 
типы права 

2.Источники права. 
Нормы права 

3.Виды юридических 
профессий 

4.Система судов, 
документы в суде 

5.Документы в суде 

6.Гражданское право и 
судопроизводство 

7.Уголовное право и 
судопроизводство 

8.Судебные иски 

9.Судебное 
разбирательство 

1-20: Отработка отраслевой терминологии по теме; отработка 
синтаксических конструкций (типы словосочетаний и 
предложений), типы высказываний, типы внутритекстовых 
связей, логика академического изложения материала, специфика 
аргументации профессионально-институционального дискурса 
в правовой сфере. 
Системно-структурная организация текстов различных жанров 
(устная и письменная речь, монолог, диалог, полилог, 
нормативно-правовые, правоустанавливающие документы, 
переписка и работа с клиентами/представителями 
корпоративной среды, аналитические и отчетные документы в 
рамках заявленной темы) 
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10.Структура 
юридической фирмы 

11.Корпоративное 
управление 

12.Капитализация 
компаний 

13.Акционеры 

14.Приобретение 
компании 

15.Контракты 

16.Типы контрактов  
17.Право 
собственности 

18.Интеллектуальная  
собственность 

19.Антимонопольное 
законодательство 

20.Трудовое право 

 

 

Наименование 
дисциплины 

«Русский язык в профессиональной деятельности» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Официально-

деловой стиль речи. 
Юридический 
подстиль. 

Тема 1.1 Конструкции именного и глагольного типа; структура 
сложного предложения. 
Тема 1.2. Стратегия и тактика выбора языковых средств 
(языковая синонимия), используемых в учебной и 
профессиональной деятельности. 
Тема 1.3. Грамматическая стилистика 

Раздел 2. Юридический 
копирайтинг. Виды 
документов и их 
языковые особенности 

Тема 2.1. Продуктивная письменная научная речь с 
продуцированием письменного текста, относящегося к 
официально-деловой сфере общения. 
Тема 2.2. Стратегия и тактика запроса информации. 
Особенности порождения юридического дискурса. 

Раздел 3. 
Функционально-

смысловые типы речи в 
юриспруденции 

Тема 3.1. Тип продуцируемого текста. Повествование. 
Тема 3.2.  Описание в юриспруденции. 
Тема 3.3. Рассуждение. 

Раздел 4. Особенности 
профессиональной 
речи юриста 

Тема 4.1. Риторика в юриспруденции. Юридический дискурс. 
Тема 4.2. Аффективно-коммуникативные интенции в 
юридическом дискурсе. Передача эмоционального отношения. 
Юридическая коммуникация. 

 

 
Наименование 
дисциплины 

«Правовые формы политического взаимодействия» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 2/72 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Теории 
политического 
взаимодействия 
(политических 
коммуникаций). 

Массовые коммуникации: природа, сущность, функции. Теории 
политических коммуникаций. Политические коммуникации в 
контексте развития политической системы России и их правовые 
формы. Медиатизация политики: общее и особенное. Новые 
медиа и эволюция политических коммуникаций. Источники 
правового регулирования различных видов политического 
взаимодействия. 

Раздел 2. Новые 
политические 
технологии и 
общественное мнение. 

Государственная информационная политика России: поиск 
путей совершенствования. Немаркетинговые способы 
организации политического процесса. Маркетинговые способы 
организации политического процесса. Политическая реклама и 
информационный лоббизм. Комбинированные способы 
организации политических коммуникаций. Деятельность служб 
PR, GR и общественное мнение. 

Раздел 3. Проблемы 
правового 
регулирования 
коммуникационных 
процессов в публичной 
политике. 

Проблемы правового регулирования коммуникационных 
процессов в публичной политике. Информационная 
безопасность: политико-правовые аспекты. Информационная 
война как экстремальная коммуникация. 
Контрпропагандистская кампания в сетевых СМИ. 
Идеологическая борьба в условиях интенсивных 
информационных обменов. Внешнеполитический аспект 
политического взаимодействия. Проблемы совершенствования 
политических коммуникаций в России и мире: сравнительный 
анализ законодательства и правоприменительной практики. 

Раздел 4. Место 
феномена PR в 
системе политической 
коммуникации. 

Предпосылки возникновения феномена PR. Этапы развития PR. 
Различия в подходах к определению PR. Объект, предмет и 
методы PR. Цель и функции PR. Научные школы PR. PR: 
современные модели и концепции. Природа и особенности 
политических PR-технологий. Задачи и функции PR в 
политической сфере. PR как особый вид политической 
коммуникации. Психологический анализ различных видов PR-

воздействия в политической практике. Политический PR и 
пропаганда: общее и частное. Закономерности, условия, 
механизмы и техники влияния PR-технологий на политическое 
сознание и поведение граждан. Особенности и возможности PR-

технологий в политическом коммуникационном процессе. 
Характеристика особенностей эффективной PR-деятельности в 
конкретной политической структуре. 

Раздел 5. PR-

технологии и их 
правовая 
регламентация. 

Принципы разработки PR-технологий в политической сфере. 
Планирование и организация PR-акций. PR-технологии в 
деятельности политической партии. Использование Internet-
технологий в Public Relations и рекламе политической партии. 
Разрешение политических конфликтов с использованием PR-

технологий. Блогосфера как инструмент PR-влияния. Правовое 
обеспечение политической PR-деятельности. Правовое 
регулирование PR-деятельности. Методика использования 
критериев, показателей в оценивании уровней эффективности 
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политических PR-технологий. Политическая реклама и PR как 
информационно-психологические факторы воздействия на 
сознание, культуру поведения и политические действия 
субъектов политики. Условия и правовые ограничения при 
использовании возможностей политической рекламы, агитации, 
пропаганды и PR для повышения авторитета политического 
актора. 

Раздел 6. 
Особенности 
организации 
рекламной и PR-

деятельности в 
политических 
кампаниях. 

Профессиональная деятельность субъектов политики как объект 
рекламного воздействия. Место и функции политической 
рекламы и PR в деятельности органов государственной власти и 
управления и общественных объединений. Анализ влияния 
политической рекламы и PR на процессы политической 
социализации в обществе. Условия эффективного влияния 
политической рекламы и PR на политическое настроение и 
поведение различных социальных групп. Цель, функции и 
особенности организации рекламной деятельности в 
политических кампаниях. Особенности использования 
политической рекламы и PR как эффективного убеждающего 
воздействия в кампаниях политического лоббирования, 
развития имиджа политического лидера, политического 
консультирования. Место и содержание политической рекламы 
и PR в избирательной кампании. 

 
 

Наименование 
дисциплины 

«Информационно-политические манипуляции и социальное 
мифотворчество: юридическая квалификация, теория и 
кейсы» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 4/144 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Место, роль и 
функции мифологии в 
политическом и 
правовом сознании. 

Социально-онтологический статус мифа. Социальная 
мифология в коммуникационном пространстве современного 
общества. Специфика и функции мифологического сознания. 
Роль и место социальных мифов в процессе формирования 
обыденного сознания. Механизмы и уровни внедрения мифа в 
массовое сознание: масс-медиа как инструмент социального 
мифотворчества. Динамика коммуникативной системы мифа: 
опыт применения информационно-синергетического подхода. 
Мифологические корни политической идеологии. Миф и 
социальная реальность: социально-коммуникативная парадигма 
интерпретации. Политический миф: рациональная видимость и 
иррациональная суть. Идеология и политическая мифология в 
повседневном сознании. 

Раздел 2. 

Информационно-

политические 
манипуляции и их 
юридическая 
квалификация. 

Мифотворчество как социально-философская интерпретация 
политического процесса. Политика как пространство 
эксплуатации идеологиями социальных мифов. Политическое 
мифотворчество как способ выражения региональных 
интересов. Политическое мифотворчество как технология 
воздействия власти на политическую культуру. 
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Феномен манипулирования и информационное влияние в 
политическом управлении. Социальное мифотворчество в 
качестве средства манипуляции сознанием. Мифологизация 
социальных тревог в массовой коммуникации. Информационно-

политические манипуляции: ситуативные проявления. 
Пропаганда в системе гражданских коммуникаций. 
Интернет как средство политической манипуляции в 
современном политическом управлении. Социальное 
мифотворчество и манипуляции общественным сознанием в 
контексте общественных трансформаций. Интернет-технологии 
как инструмент воздействия на современные национальные 
политические режимы. Сетевые информационные войны в 
современных условиях: основные акторы и стратегии. «Цветные 
революции»: современные технологии смены политических 
режимов. Сетевые технологии конструирования мифологем 
идеологического пространства в современном информационном 
обществе. 

Раздел 3. 

Манипулятивные 
аспекты политической 
коммуникации. 

Убеждение и манипуляция. Сходства и различия. Стратегии 
скрытого речевого воздействия как способы создания имиджа 
публичной персоны. Пропаганда как технология политического 
манипулирования. Язык пропаганды: социально- 

психологический аспект. Персуазивный текст в политической 
коммуникации. Об образе врага, технологиях пропаганды и 
негативной идентичности. Символические средства 
политической идентичности. 
Масс-медиа как инструмент социального мифотворчества. 
«Массовый человек» — реальность современного 
информационного общества. Государственная власть в 
информационно-конфликтогенном пространстве: правовые 
механизмы противодействия политическим манипуляциям. 
Анализ возможностей воздействия манипулятивных 
избирательных технологий на результаты голосования. Влияние 
средств массовой информации на электоральное поведение: 
основные подходы. 
Информационно-критические элементы политической 
структуры как объекты манипуляционного воздействия через 
internet. PR-технологии как средство манипулирования 
политической активностью молодёжи. Роль социальных мифов 
в картине мира молодежи. Игровые коммуникации в социальных 
медиа. Информационно-психологическая война. 
Метафорическая мозаика в современной политической 
коммуникации. 

Раздел 4. 

Мифотворчество и 
информационно-

политические 
манипуляции в 
современных 
политических и 
правовых культурах. 

Новая социально-политическая протестность и технологии 
информационно-политических манипуляций. Опыт 2017–2020 

гг. Современная протестная коммуникация в контексте 
системно-коммуникативного подхода. Социо-

коммуникационная гибридность как свойство современного 
информационного общества. Социальная база и перспективы 
популизма в странах Запада. Гибридные войны: между мифом и 
реальностью. 
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Цепные реакции каскадного типа в современных технологиях 
вирусного распространения «фейковых новостей». Проблема 
идентификации истинностных значений. 
Сетевое общество: Необходимость и возможные стратегии 
построения. Сетевая (ретикулярная) социально-экономическая 
формация: квазисоциалистические принципы и меритократия. 
«Прозрачность» в информационную эпоху: благо или зло? 
Новые соединения. Цифровые космополиты в 
коммуникативную эпоху. Современная цифровизация: 
преимущества и риски для общества, государства и их 
безопасности. 
Политические акции: трансляционная роль СМИ, 
мифоконцептов в их реализации. Политические мифы в 
избирательных кампаниях: структура, функции, виды. 

Раздел 5. Взаимосвязь 
права и мифологии. 

Мифы современной общеправовой теории: природа мифа и 
механизм мифологизации в праве. Мифология и юридическая 
теория. Миф о научности юридической теории. Мифы о 
правопонимании. Миф о развитии права. Миф о правовом 
государстве. Миф о суверенитете. Миф о гражданском 
обществе. Миф о социальном государстве. Миф об интересе в 
праве. Миф о частном и публичном в праве. Миф о правосудии. 
Миф о человеке и его правах. Миф о правовых ценностях, 
свободе, равенстве, справедливости. Миф об ответственности. 
Миф о российской правовой культуре. Миф о правовом 
нигилизме. Социокультурные истоки имперского мифа. 
Национально-политические мифы в коллективном воображении 
сегодняшней России. Роль социального мифа во 
внутригосударственных политических кризисах России. 

 
 

Наименование 
дисциплины 

«Политико-правовой анализ в правотворческой и 
правоприменительной практике: теория и кейсы» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 5/180 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

  

Раздел 1. Политико-

правовой анализ: 
предмет и основные 
понятия. 

Политико-правовой анализ как процесс разложения социальных 
явлений на составляющие элементы. Выявление структуры 
социального явления, классификация его свойств, выявление 
причинно-следственных связей, противоречий в его развитии. 
Виды политико-правового анализа, этапы становления. 
Прогнозирование как процесс получения научно обоснованных 
знаний о возможном состоянии политической и правовой жизни 
общества, политической и юридической ситуации, правовой 
политики в будущем на основе уже известных знаний об их 
прошлом и настоящем. Политико-правовой анализ и 
прогнозирование как инструменты управления общественными 
процессами. Генезис методов политико-правового анализа и 
прогнозирования. 
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Раздел 2. Методы 
политико-правового 
анализа в 
правотворческой и 
правоприменительной 
практике 

Общие методы политико-правового анализа. Области 
применения нормативно-ценностного, функционального, 
бихевиоралистского, сравнительного методов политико-

правового анализа. Системно-целостный и теоретико-

множественный подход к политико-правовому анализу. Порядок 
использования и этапы проведения политико-правового анализа. 

Раздел 3. Анализ 
юридической и 
политической 
ситуации в 
правотворческой и 
правоприменительной 
практике 

 

Методики исследования конкретных политических событий, 
юридических фактов, политической и юридической ситуаций. 
Формулирование предложений по поводу их возможного 
развития и принятия компетентных политических и 
юридических решений. Протоформы ситуационного анализа. 
Виды ситуационного анализа. Общий анализ политической и 
юридической ситуаций. Фрагментарный анализ. Проблемный 
анализ. Диагностический анализ. Отождествление политико-

правового анализа с процессом принятия решений в западных 
научных школах. 

Раздел 4. Контент-

анализ в 
правотворческой и 
правоприменительной 
практике 

Контент-анализ как метод количественного и качественного 
изучения содержания политической и юридической 
информации. Объект контент-анализа. Этапы и методика 
контент-анализа. Объем и границы исследуемого материала. 
Смысловые единицы, индикаторы(показатели), единицы счета. 
Формирование алгоритма обработки информации. 
Использование специальных программ и компьютеров для 
контент-анализа. Виды контент-анализа. Содержательный и 
структурный контент-анализ. 

Раздел 5. Принятие 
решений в 
правотворческой и 
правоприменительной 
практике 

 

Сущность, этапы, методы принятия политико-правовых 
решений. Общая классификация решений. Специфика и виды 
политико-правовых решений. 
Принятие политико-правового решения как выбор одного из 
возможных вариантов развития социального процесса. 
Прогнозирование последствий как необходимое условие 
принятия адекватного решения. Рационально-универсальный 
метод принятия решений, метод ветвей и иерархий, смешанно-

сканирующий метод: условия применения, особенности анализа 
и прогнозирования. 

Раздел 6. Измерение в 
политико-правовом 
анализе 

Общая методология прикладного социологического 
исследования. Методика, техника, процедуры. Основные этапы 
исследования. Виды социологического исследования. Критерии 
выбора адекватных методов исследования. 
Сущность и специфика измерения в социальных науках, его 
валидность. Типы, построение, обоснование шкал. Показатели и 
индикаторы, единицы измерения. Квантификация социальных 
характеристик. 
Методы сбора эмпирической информации. Оценка 
достоверности и способы повышения надежности получения 
информации. 

Раздел 7. Политико-

правовое 
прогнозирование в 
правотворческой и 

Прогностическая функция социальных наук. Взаимосвязь 
теоретического и прикладного подходов в политико-правовом 
прогнозировании. Основные парадигмы политического и 
юридического предвидения. Прогностический элемент в 
функциональном единстве описания (анализа), объяснения 
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правоприменительной 
практике 

(диагноза) и предсказания (прогноза). Значение прогнозной 
информации для принятия политических и юридических 
решений. 
Политико-правовая прогностика и теория управления. 
Понятийный аппарат политико-правовой прогностики. 
Эмпирическая база прогнозирования. Источники ее 
формирования. Ситуационный анализ и мониторинг. 
Особенности кратко-, средне-, и долгосрочного прогноза. 
Определение факторов, влияющих на механизм выработки 
прогноза и конечный результат. 

Раздел 8. 
Современные методы 
политико-правового 
анализа и 
прогнозирования 

Методика форсайта. Общее принципы, эволюция, методы и 
практика форсайта, границы применимости в социальной сфере. 
Ключевые элементы методики форсайта. Примеры форсайт-

проектов. 
Дорожное картирование. Метод построения дорожной карты. 
Метод Дельфи. SWOT-анализ. Деревья релевантности. Панели 
граждан и экспертов.  Метод критических технологий. 

Раздел 9. Теоретико-

методологические 
основы 
информационно-

аналитической 
деятельности 

Предмет, задачи и специфика информационно-аналитического 
обеспечения принятия политических решений. Понятие 
информации. Варианты интерпретации информационных 
массивов. Источники информации: типология и состав. Тест на 
подлинность и объективность информации. 

Раздел 10. 
Аналитический цикл: 
основные 
характеристики 

Понятие, виды и задачи политико-юридической аналитики. 
Прикладной политико-правовой анализ. Анализ полученных 
данных. Методы и технологии аналитической деятельности. 
Веб-анализ. Аналитическая информация и алгоритм принятие 
решений. 

Раздел 11. Методы и 
технологии 
аналитической 
деятельности 

Представление результатов аналитической деятельности. 
Организация информационно-аналитического обеспечения 
политических структур. 
 Аналитическая деятельность в сфере международных 
отношений. Аналитическая служба в парламентской 
деятельности. 

 

 
Наименование 
дисциплины 

«Научный форсайт-семинар "Право как инструмент 
публичной политики"» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 2/72 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Право как 
инструмент 
публичной политики. 

Понятие, признаки и природа публичной политики. Цели 
публичной политики. Инструменты публичной политики. 
Публичные услуги. Юридическое пространство в контексте 
публичной политики. Современная (традиционная) модель 
публичной политики. Децентрализация публичной 
администрации. 

Раздел 2. Концепт 
«новой» модели 
публичного 

Направления развития публичной политики. Концепт новой 
модели публичной политики. Концепт электронного 
государства в рамках новой модели публичной политики. 
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управления. 
Дисфункциональное 
государство и 
несостоятельное 
государство. 

Упрощение законодательства как инструмент новой модели 
публичной политики. Публичная политика по результатам. 
Дисфункциональное государство и несостоятельное 
государство. 

Раздел 3. Теоретико-

методологические 
аспекты сущности 
правовых технологий 
и их места в 
публичной политике. 

Технологии в публичной политике. Публичная политика и 
современные технологии. Практика и проблемы применения 
конкретных технологий в публичной политике. 
Правотворческие технологии в публичной политике. 
Технологии оценки деятельности государственных органов. 

Технологии участия населения в публичной политике. 
Клиентоориентированная публичная политика. 

Раздел 4. Методика 
дебатов по поводу 
правотворческих 
инициатив. 

Определение ситуации (проблемного поля). Обсуждение 
направлений, форм и механизмов принятия/непринятия закона 
о внесении поправок в действующее законодательство в связи с 
выявленным проблемным полем. Алгоритм оценки 
правотворческой инициативы: а) целесообразно ли принимать 
поправки в закон? б) какие основные позитивные последствия 
повлечет за собой принятие поправок? в) какие основные 
негативные последствия повлечет за собой принятие поправок? 
г) возможность использования зарубежного опыта 
законодательного регулирования проблемного поля? д) 
основные действия (формы, механизмы) заинтересованных 
сторон, связанные с принятием поправок? е) общественное 
мнение относительно принятия/непринятия поправок в закон? 

Раздел 5. Методика 
разработки стратегии 
взаимодействия при 
решении политико-

правовых задач. 

Структура стратегии: а) профилирование (определение 
характера общественных отношений, к которым относится 
проблема); б) SWOT – анализ ситуации и возможных стратегий; 
в) анализ основных «проблемных полей» (issue management); г) 
выбор конкретного «проблемного поля» взаимодействия 
(формула - «что-кто-как»); д.) анализ системы потенциальных 
контрагентов; е) отбор основных контрагентов для 
взаимодействия; ж) анализ каналов, форм и механизмов 
взаимодействия (лоббизм, event-деятельность, социальная 
ответственность); з) разработка конкретных форм и механизмов 
взаимодействия (формы и каналы); и) P&L-анализ (анализ 
выгод и издержек) взаимодействия с конкретными 
контрагентами; к) краткое резюме и качественный вывод 
относительно ожидаемого эффекта. 

Раздел 6. Методика 
анализа 
правоприменительной 
практики. 

Методика краткого изложения фабулы дела. Методика 
выявления относимых источников права и их сопоставления. 
Методика определения пределов вмешательства публичной 
власти в общественные отношения с религиозным 
компонентом. Методика определения легитимной цели 

государства в правоприменительном процессе. Методика 
определения круга вопросов, подлежащих рассмотрению в 
правоприменительной ситуации. Методика сопоставления 
позиций спорящих сторон. Методика определения относимой 
правоприменительной практики. Методика определения Ratio 
Decidendi и Obiter Dicta в правоприменительном решении. 
Методика анализа особых мнений судей. 
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Наименование 
дисциплины 

«Роль культурно-цивилизационных моделей и технологий 
информационно-психологического воздействия в 
разрешении правовых конфликтов» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 3/108 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Понятие и 
виды GR 

Образ и мифы о GR. Современное состояние GR-сферы. Виды 
и направления деятельности GR-специалистов. 
Профессиональные стандарты GR-специалиста: жесткие и 
мягкие навыки, необходимые для его эффективной 
деятельности. Поколенческие и гендерные тактики GR. 

Раздел 2. 
Особенности GR-

регулирования 

Зарубежная практика GR-регулирования (на примере США, 
ФРГ, Китая и других стран). Источники правового 
регулирования GR в России. Законодательные проекты 
регулирования GR в России. Неписаные нормы GR-

регулирования в России. 

Раздел 3. Место GR в 
бизнесе 

Основания привлечения GR-специалистов для развития бизнеса. 
Этапы GR-проекта. Место GR в корпоративной стратегии. 
Особенности взаимодействия подразделений при реализации 
бизнес-проектов с GR-составляющей. Метрики успешности GR-

направления. Роль GR-бренда в защите и продвижении 
интересов бизнеса. Развитие GR-функции в ближайшие годы. 

Раздел 4. Участие GR 
в нормотворчестве 

Участие бизнеса в законотворческом процессе в России, 
правовые (неправовые) возможности и точки воздействия. 
Процесс принятия правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти с участием бизнеса. Процессное 
взаимодействие GR-специалистов с политическими партиями, 
Администрацией Президента. 

Раздел 5. 
Организации, 
представляющие 
интересы общества и 
бизнеса 

Роль Общественной палаты и Торгово-промышленной палаты 
России (субъектов РФ) в нормотворчестве. Политико-правовой 
статус Российского союза промышленников и 
предпринимателей, Деловой России, Опоры России, Народного 
фронта и других общественных организаций (объединений, 
движений). Аналитический центр при Правительстве России, 
АНО «Цифровая экономика» как «законные» субъекты 
представления интересов бизнеса. 

Раздел 6. 
Особенности 
реализации GR-

проектов в 
современной России 

Участие бизнеса в национальных проектах России. Особенности 
подготовки и реализации национального проекта «Экономика 
данных». Государственное финансирование (субсидирование) 
GR-проектов.  Перспективы конкуренции и взаимодействия 
частных сервисов (бизнесов) и их государственных аналогов (на 
примере ИТ). 

 

 
Наименование 
дисциплины 

«Введение в политическую теорию» 



Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Право в публичной политике» по 
направлению 40.04.01 Юриспруденция / 41.04.01 Политология 

 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Предмет, 
задачи, методы 
политической науки. 
Политология как наука 
о политике и 
распределении власти в 
обществе. 

Политическое знание и политическая наука. Структура 
политологии. Методология политической науки. Специфика 
политической сферы общества. Эволюция представлений о 
политике. Функции политологии. Динамика развития 
политологии на Западе и в России. 

Раздел 2. Политические 
учения 
доиндустриальных 
обществ. 
 

Античная политическая философия. Средневековые 
политические представления. Договорные теории о 
происхождении государства. Политические взгляды эпохи 
французского Просвещения (XVIII в.). Политическая мысль 
Германии XVII—XVIII вв. Политическая мысль США XVII—
XVIII вв. 

Раздел 3. Зарубежные 
политические теории 
эпохи модернизации. 

Западноевропейская политическая мысль XIX в. Особенности 
политической мысли США XIX в. Американская и 
западноевропейская политология XX в. 

Раздел 4. Российская 
политическая 
традиция: истоки, 
социокультурные 
основания, 
историческая 
динамика. 

Политическая мысль эпохи формирования российского 
централизованного государства (XVI—XVII вв.). Российская 
политическая мысль XVIII в. Российская политическая мысль 
XIX в. Российская политическая идеология в XX в. 

Раздел 5. Политическая 
и правовая жизнь 
общества. 
Политическая культура 
и социализация. 

Политическая жизнь общества: понятие и признаки. 
Политический порядок как важнейший элемент политической 
жизни общества. Правовая жизнь общества: понятие и признаки. 

Раздел 6. Цели и 
средства в политике. 

Сущность и специфика политических культур. Типологии 
политических культур, этапы и механизмы социализации. 
Политическое сознание: сущность, уровни, виды. Структура и 
функции политического сознания. Сущность и функции 
политической идеологии. Основные идеологические течения в 
современном мире. Сущность и особенности политической 
психологии. Структура и функции политической психологии. 
Политическое поведение. 

Раздел 7. Политическая 
власть и политическая 
система. 

Понятие целей в политике и их виды. Понятие средств в 
политике и их виды. Взаимодействие целей и средств в политике. 
Правовые средства в политике. 

Раздел 8. Государство в 
политической системе 
общества. 

Понятие власти. Природа политической власти. Легитимность 
политической власти. Соотношение власти и политики. 
Структура, содержание и функции власти. Механизм реализации 
власти. Проблемы распределения единой политической власти. 
Понятие, структура, функции политической системы. Типология 
политических систем. Типология политических режимов. 
Специфика тоталитарной власти. Разновидности авторитаризма, 
недемократические режимы иного типа (посттоталитаризм, 
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султанистское правление). Классические и современные модели 
демократии, полиархия, переходы к демократии. 
Институализированные политические системы.  

Раздел 9. Политические 
и правовые режимы 

Происхождение государства: причины и формы. Понятие и 
признаки государства. Государственный суверенитет. Сущность 
государства. Типология государства. Функции государства. 
Форма государства. Государство и местное самоуправление. 
Центральное положение государства в политической системе 
общества. 

Раздел 10. 

Политическая 
модернизация и 
постмодернизация. 

Политический режим: понятие и признаки. Типы политических 
режимов. Понятие, признаки и виды правовых режимов. 

Раздел 11. 

Политические партии и 
партийные системы. 

Политическая модернизация. Современные 
постмодернизационные процессы. 

Раздел 12. 

Электоральные 
системы. 

Партии как политический институт. Типологии партий. 
Партийные системы. Общественные движения и группы 
давления. Группы интересов. Типология групп интересов. Место 
и роль групп интересов в политических процессах. Функции 
групп интересов. Лоббизм. 

Раздел 13. 

Политические 
процессы. 

Значение выборов для политической жизни. Электоральные 
системы. Референдум. Институт выборов как средство контроля 
общества над государства и государства над обществом.  

Раздел 14. 

Политические 
технологии. 
Политический 
менеджмент. 

Сущность политического процесса. Типология, структура, 
акторы политического процесса. Стратегия и компоненты 
механизма государственного управления. Модели, способы, 
этапы принятия политических решений. Сущность и 
особенности политической коммуникации в современном мире. 
Массовые политические коммуникации. Общественное мнение. 
Политические конфликты. Политические кризисы. 

Раздел 15. Личность и 
политика. 
социокультурные и 
мировоззренческие 
параметры политики. 

Политические технологии и политическая реклама. 
Политический маркетинг и политический менеджмент. 

Раздел 16. Роль средств 
массовой информации 
в политической жизни. 

Человек как субъект политики. Организованные и стихийные 
формы политического поведения. Формы политического 
участия. Сущность, структура и функции политической элиты. 
Формирование и развитие элитистских подходов. Политическое 
лидерство: природа, функции, типы и стили. Социокультурные 
аспекты политики. Социальные основы политики. Система 
социального представительства. Самоорганизации группы как 
политического субъекта. Динамика социальной структуры в 
современном мире. Политическое сознание и политическая 
идеология. Нация в политическом измерении. Национализм. 
Национальные движения в современном мире. 

Раздел 17. Правовое 
государство и 
гражданское общество. 

Рождение печати и борьба за ее свободу. Печать и 
модернизационные процессы в XIX столетии. Место средств 
массовой информации в общественно-политической жизни 
современного общества. 
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Раздел 18. Права 
человека и гражданина. 

Соотношение и взаимосвязь государства и права. Плюсы и 
минусы государства как социального института. Идея правового 
государства на разных этапах развития общества. Понятие 
правового государства, его сущность и принципы. Средства 
ограничения государственной власти. Иные принципы 
правового государства. Возможные негативные последствия, 
связанные с реализацией идеи правового государства. Практика 
становления правового государства в России. Соотношение 
общества и государства. Гражданское общество: понятие, 
структура, признаки. Сущность гражданского общества. 
Основные принципы гражданского общества. Гражданское 
общество и государство. «Глобальное» гражданское общество. 

Раздел 19. Правовая 
политика. 

Понятие прав человека и гражданина. Классификация основных 
прав и свобод личности. Общая характеристика прав и свобод 
российских граждан. Права человека и гражданина: идеи и 
реальность. Политико-правовой статус. 

Раздел 20. 

Геополитика. Мировая 
политика и 
международные 
отношения. 

Правовая политика как особая разновидность политики 
современного российского государства. Понятие и признаки 
правовой политики. Формы реализации правовой политики в 
Российской Федерации. Принципы выстраивания правовой 
политики в Российской Федерации и механизмы ее реализации. 
Виды правовой политики. Уровни, на которых осуществляется 
правовая политика в Российской Федерации. 

 

 
Наименование 
дисциплины 

«GR как политико-правовая форма взаимодействия бизнеса 
и государства» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Понятие и виды 
GR 

Понятие и предмет теории государства и права. Место теории 
государства и права в системе общественных и юридических 
наук. Система курса теории государства и права.  
Функции теории государства и права. Общенаучные и частные 
методы исследования государства и права. Роль теории 
государства и права в формировании юриста.  
Общая характеристика социального регулирования в 
первобытном обществе. Закономерности возникновения 
государства и права. Прото-государство. Раннее государство.  
Отличие государства от общественной власти первобытного 
общества. Отличие права от социальных норм первобытного 
общества. 
Основные теории происхождения государства: теологическая, 
патриархальная, договорная, насилия, органическая, 
марксистская. 

Раздел 2. Понятие, 
признаки и сущность 
государства. Типология 
государств 

Соотношение общества и государства. Понятие и признаки 
государства. Государственная власть как особая разновидность 
социальной власти. 
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Эволюция представлений о сущности государства. Классовое и 
общесоциальное в сущности государства. Плюрализм подходов 
к понятию государства.  
Понятие типологии государства. Дискуссионные проблемы 
типологии государства в современной юриспруденции.  
Формационный подход. Цивилизационный подход. 

Раздел 3. Функции и 
механизм государства 

Понятие функции государства. Соотношение функций с целями, 
задачами и принципами деятельности государства. 
Классификация функций государства. 
Функции государства и функции его отдельных органов. 
Реализация функций государства.  
Понятие механизма государства. Соотношение понятий 
«механизм государства» и «аппарат государства». 
Принципы организации и деятельности механизма государства. 
Принцип разделения властей. Элементы механизма государства. 
Понятие и признаки государственного органа. Классификация 
государственных органов. 

Раздел 4. Форма 
государства 

Понятие формы государства. Форма правления: понятие и виды. 
Монархическая форма правления. Республиканская форма 
правления. Форма правления в современной России. 
Форма государственного устройства: понятие и виды. 
Унитарное государство. Федеративное государство. 
Конфедерация. Административно-территориальное устройство 
государства. Федеративное устройство современной России. 
Политический (государственный) режим: понятие и виды. 
Демократический и антидемократические политические режим. 
Особенности политического режима современной России. 

Раздел 5. Государство в 
политической системе 
общества 

Понятие и структура политической системы общества. Роль и 
функции политической системы. 
Место и роль государства в политической системе общества. 
Взаимодействие государства с политическими партиями и 
общественными объединениями. 
Виды основных политических систем современности. 

Раздел 6. Правовое и 
социальное 
государство. 
Государство и 
гражданское общество 

Соотношение и взаимосвязь государства и права. Концепции 
правового государства. Понятие и признаки правового 
государства. Единство и взаимосвязь идей гражданского 
общества и правового государства. Особенности формирования 
правового государства в современной России. 
Концепции социального государства. Понятие и признаки 
социального государства. Особенности формирования 
социального государства в современной России.  
Концепции гражданского общества. Гражданское общество: 
понятие, признаки и структура. Принципы организации 
гражданского общества. Функции гражданского общества. 
Институты гражданского общества, их соотношение с 
институтами государства. Особенности формирования 
гражданского общества в современной России. 

Раздел 7. Современные 
учения о государстве 

Современные учения о государстве: а) марксистская концепция 
государства, б) теория государства всеобщего благоденствия, в) 
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теория элит,  г) технократическая теория, д) теория 
плюралистической демократии, е) теория конвергенции. 

Раздел 8. Понятие, 
признаки и сущность 
права. Принципы и 
функции права. Право 
в системе социальных 
норм. Основные 
концепции понимания 
права 

Сущность права: различные подходы. Понятие и признаки 
права. Право в объективном и субъективном смысле. 
Классовое и общесоциальное в праве. Социальная ценность 
права. Функции права: понятие и классификация. 
Социальные и технические нормы: понятие, признаки, 
взаимосвязь. Виды социальных норм. Право как социальный 
регулятор.  
Соотношение права с обычаями, традициями, моралью, 
религией, правилами корпораций. Соотношение права и морали: 
единство, различия и взаимодействие. 
Многообразие подходов к сущности права. Основные 
концепции понимания права: а) юридический позитивизм; б) 
социологические концепции; в) психологическая теория; г) 
естественно-правовые доктрины; д) либертарная концепция. 

Раздел 9. Источники 
(формы) права 

Понятие источника (формы) права. Система источников права. 
Конституция как источник права. Высшая юридическая сила 
Конституции в системе источников права. Формы и способы 
обеспечения верховенства Конституции. Нормативный 
правовой акт. Закон как источник права. Виды законов. 
Иерархия подзаконных актов.  Действие нормативно-правовых 
актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 
Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативный договор. 
Правовая доктрина. Принципы права: понятие и виды. 
Общеправовые, отраслевые и межотраслевые принципы.  
Источники права в современной России. 

Раздел 10. Нормы 
права. Правовые 
отношения 

Понятие нормы права. Признаки нормы права (общий характер, 

формальная определенность, общеобязательность, системность, 
многократность применения, неперсонифицированность 
адресата).  
Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция и санкция 
правовой нормы. Отличия нормы права от индивидуальных 
правовых предписаний. Соотношение нормы права и статьи 
нормативно-правового акта. Способы изложения правовых 
норм. Классификация правовых норм. 
Правовые отношения: понятие и признаки. Состав (элементы) 
правоотношений.  
Объект правоотношений: понятие и виды. Субъекты 
правоотношений: понятие и виды. Правоспособность и 
дееспособность субъектов правоотношений. 
Правосубъектность. Деликтоспособность. Содержание 
правоотношений. Субъективное право и юридическая 
обязанность. 
Классификация правоотношений. Юридические факты, их 
классификация. Юридические презумпции и юридические 
фикции. 
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Раздел 11. 
Правотворчество. 
Юридическая техника. 
Систематизация 
законодательства 

Правотворчество: понятие и виды. Законотворчество как особый 
вид правотворческой деятельности. Законодательный процесс: 
понятие и стадии.  
Законодательный процесс по Конституции РФ 1993 г. 
Нормативное и казуальное (судебное) правотворчество.  
Юридическая техника.  
Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. 
Инкорпорация. Кодификация. Консолидация. Учет. 
Систематизация различных источников права. Кодификации 
российского права. 

Раздел 12. Система 
права 

Понятие и структурные элементы системы права. Способы 
построения системы права – предметный, или отраслевой 
(романо-германское право) и формально-юридический, или по 
источникам права (система общего права, индусское, 
мусульманское право). Отрасль права. Правовой институт. 
Предмет и метод правового регулирования как основания 
деления права на отрасли. 
Публичное и частное право. Материальное и процессуальное 
право. Роль международного права в правовом регулировании. 
Соотношение норм международного и внутригосударственного 
права. Механизм имплементации международно-правовых норм 
в национальные правовые системы.  
Конституция РФ 1993 г. О соотношении международного и 
внутригосударственного права. 
Соотношение системы права и системы законодательства. 
Соотношение категории «правовая система» и системы права. 
Отрасли современного российского права. 

Раздел 13. Реализация 
и толкование права 

Реализация права: понятие и формы. Соблюдение права. 
Использование права. Исполнение права.   
Применение права. Субъекты применения права.  Стадии 
применения права. Отличие актов применения норм права от 
нормативно-правовых актов. 
Пробелы и коллизии в праве. Способы преодоления пробелов и 
разрешения коллизий в праве. Аналогия права и аналогия 
закона. Эффективность права. 
Понятие толкования правовых норм. Толкование-уяснение. 
Способы толкования-уяснения правовых норм: 
грамматический, логический, систематический, историко-

политический, телеологический. Толкование-разъяснение. 
Субъекты толкования-разъяснения. Виды толкования-

разъяснения. Официальное и неофициальное толкование. 
Нормативное и казуальное толкование. Объем и пределы 
толкования правовых норм. Акты толкования правовых норм: 
понятие и виды. 

Раздел 14. Право и 
личность. 

Правосознание и 
правовая культура. 

Правомерное 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе 
форм общественного сознания. Структура правосознания. 
Правовая психология и правовая идеология. Виды 
правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое 
правосознание. Обыденное, профессиональное и научное 
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поведение, 
правонарушение и 

юридическая 
ответственность 

правосознание. Специфика правосознания в традиционном 
обществе.  
Правовой нигилизм. Правовая культура, ее роль в 
профессиональном становлении юриста. 
Права и свободы человека: понятие и классификация. 
Юридическая обязанность и ответственность человека перед 
обществом. Соотношение прав и обязанностей человека и 
гражданина. 
Механизм защиты прав человека и его элементы. Защита прав 
человека институтами государства и общества. Самозащита 
прав. 
Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная 
сторона правомерного поведения. Мотивация правомерного 
поведения. 
Правонарушение: понятие и виды. Проступки и преступления. 
Состав правонарушения: понятие и элементы. Субъект, объект, 
субъективная и объективная сторон правонарушения. 
Понятие, основания и виды юридической ответственности. 
Позитивная и негативная юридическая ответственность. Цели, 
функции и принципы юридической ответственности. 
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 
Основания освобождения от юридической ответственности. 
Презумпция невиновности. 

Раздел 15. Правовые 
системы и правовые 

семьи 

Соотношение понятий правовой системы и правовой семьи. 
Идеологический (философский), нормативный, 
институциональный и социологический аспекты правовой 
системы. 
Классификация правовых семей. Романо-германская 
(континентальная) правовая семья, англосаксонская правовая 
семья (семья общего права), мусульманская правовая семья, 
индусская правовая семья, обычное право стран тропической 
Африки  
Специфика правовых норм в различных правовых семьях. 

Раздел 16. Механизм 
правового 

регулирования. 
Законность и 
правопорядок 

Правое регулирование: понятие и сущность. Механизм 
правового регулирования: понятие и элементы.  
Правовые средства: понятие, признаки и виды. Стимулы и 
ограничения в механизме правового регулирования. Запреты и 
дозволения в праве. Метод субординации и метод координации 
в правовом регулировании.  
Роль государства в механизме правового регулирования. 
Правовая политика.  
Понятие правопорядка. Правопорядок в обществе. Понятие 
законности. Соотношение законности и правопорядка. 
Методы обеспечения законности и правопорядка. Гарантии 
законности и правопорядка. 

 

 
Наименование 
дисциплины 

«Введение в теорию аргументации в праве» 
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Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Введение в 
курс правовой 
аргументации. 

Введение в теорию аргументации. Понятие правовой 
аргументации как вида аргументации. Предмет правовой 
аргументации. Субъекты правовой аргументации. Аргументация 
как деятельность, роль аргументации в профессиональной 
деятельности юриста. Основные категории теории 
аргументации. Убеждение – как категория аргументации. 
Логические основы убедительности речи. Концепция истины в 
теории аргументации. Основные виды доказательств. Виды 
аргументов в юридической практике. Аргументы в праве и 
морали. Нормы и ценности. Цель норм. Природа власти и 
властный характер права. 

Раздел 2. Обзор 
подходов к правовой 
аргументации. 

Основные подходы к правовой аргументации: логический, 
риторический и диалогический подходы. Компоненты правовой 
аргументации: философский, теоретический, эмпирический и 
практический компоненты. Введение в основы логического 
подхода к правовой аргументации. Логика и правовое 
обоснование. Принципы и методы логического подхода к 
правовой аргументации. Логическая действительность и 
допустимость правовой аргументации. Логический анализ 
правовой аргументации. Введение в основы риторического 
подхода к правовой аргументации: общая характеристика. 
Отличие риторического подхода к правовой аргументации от 
логического подхода. Роль ценностей в правовой аргументации. 
Диалогический подход к правовой аргументации. Оспоримость 
природы правовой аргументации. Открытая текстура языка. 
Трилемма Мюнхгаузена. Основные категории диалогической 
модели аргументации. 

Раздел 3. Основные 
концепции правовой 
аргументации. 

Концепция аргументации Стивена Тулмина. Х. Перельман и 
новая риторика. Общая характеристика теории аргументации 
Перельмана. Теория правовой аргументации Перельмана. 
Теория коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса. 
Уровни коммуникативной рациональности. Структура 
аргументации. Модификация модели правовой аргументации 
Ю. Хабермаса в сфере юриспруденции. Теория обоснования 
правовых решений Н. Маккормика. Дедуктивное обоснование. 
Методы «обоснования второго порядка». Консеквенционализм 
и аргументация. Теория правовой аргументации Р. Алекси. 
Теория общего практического дискурса. Принципы 
практической рациональности. Правила внутренней и внешней 
аргументации. Теория А. Аарнио об аргументации в 
правоприменительной деятельности. Толкование правовых 
норм. 

Раздел 4. Правовая 
аргументация и 
правопонимание. 

Аналитическая юриспруденция и экзегетическая модель 
толкования юридических текстов. Правовой реализм: «право в 
действии» как объект правовой аргументации. Правовая 
аргументация в контексте иных типов правопонимания. 
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Раздел 5. Виды 
аргументов и ошибки в 
правовой 
аргументации. 

Виды аргументации. Argumentum a contrario, argumentum a 

simili, argumentum a fortiori, argumentum a completudine, 

argumentum a coherentia, argumentum ad absurdum, psychological 

argument, historical argument, teleological argument, systematic 

argument. Обращение к показаниям эксперта. Аргументация ad 
hominem: общая характеристика. Об отсутствии доказательства. 

Раздел 6. 
Аргументация и 
толкование 
юридических текстов. 

Техника аргументации в интерпретационных актах. Толкование 
права как необходимый компонент его реализации. Толкование 
права и толкование юридических текстов (позитивных 
нормативных предписаний). Толкование-уяснение и 
толкование-разъяснение. Необходимость и цели толкования. 
«Доктрина ясного смысла». Способы (приемы) толкования: 
источниковедческий; грамматический; логический (суждения a 
pari, a contrario, a fortiori); специально-юридический 
(терминологический); систематический; исторический 
(историко-политический); функциональный; телеологический. 
Методики (модели) толкования: индуктивная и дедуктивная; 
экзегетическая и «свободная» (социологическая, 
эволюционная). Юридическая герменевтика. Виды толкования. 
Буквальное, расширительное и ограничительное толкование. 
Общее и казуальное толкование. Официальное (легальное и 
аутентическое) и неофициальное (обыденное, 
профессиональное, доктринальное) толкование. Абстрактное и 
конкретное толкование. Судебное толкование («судейское 
право»). Пределы толкования юридических текстов. Проблема 
адекватности толкования. 

Раздел 7. Введение в 
юридическое письмо. 

Искусство юридического письма. Язык как профессиональное 
средство. Юридическая техника: понятие и особенности. 
Аргументация в юридических текстах. Основные критерии 
юридического письма: обоснованность и законность. Стадии 
написания юридических текстов. Этапы анализа юридического 
дела. Office memoranda. Сбор фактов. Юридическое 
интервьюирование и консультирование. Этапы 
консультирования. Юридический допрос: основания 
рационального диалога. Юридическая квалификация. 
Определение применимых к делу источников права. Методика 
работы с нормативно-правовыми актами. Методика работы с 
судебной практикой. Подготовка правовых позиций. Разработка 
убеждающих аргументов. Чего судьи ожидают от аргументов? 
Техника аргументации. Этика аргументации. 

Раздел 8. Правовая 
аргументация в 
юридической практике. 

Виды аргументации в юридической практике. Аргументация в 
правоприменении. Аргументация при принятии судебных 
решений. Примеры применения моделей аргументации в 
юридической практике. Обращение к здравому смыслу как метод 
аргументации в конституционном судопроизводстве. 
Принцип пропорциональности в судебной аргументации. Законы 
оптимизации и взвешивания. 
«Лучше меньше, да лучше»: чрезмерность аргументов при 
принятии юридических решений. 
Аргумент человеческого достоинства - правовой патернализм и 
ограничение основных прав в практике конституционных судов. 
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Audiatur et altera pars. Техника аргументации правовых позиций 
участников процесса. Бремя доказывания. 

 

 
Наименование 
дисциплины 

«Введение в методы диагностики социально-политической 
ситуации» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 6/216 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. История и 
методология 
диагностики 
социально-

политических ситуаций 

Междисциплинарный подхода к правовым исследованиям. 
Пределы использования нормативистской методологии в 
правовом анализе. Изменение представлений о характере 
процесса Тема 1.1. Диагностика социально-политических 
ситуаций как наука 

Становление и развитие субдисциплины. Основные 
исследовательские направления. Развитие методологии и 
методик диагностики. Предметная область и основные функции 

Тема 1.2. Основные типы диагностик в социально-политических 
ситуациях 

Основные исследовательские направления в области 
прикладного политического анализа: диагностика и прогностика 
развития ситуаций и функционирования институтов; риск-, 

контент- и ивент-анализ; стратегическое планирование; оценка 
программ и др. 

Раздел 2. Процесс 
политического 
управления и этапы 

аналитической работы 

Тема 2.1. Политико-управленческий цикл как объект 
прикладного анализа. Основные этапы прикладного 
политического анализа: построение моделей; дескриптивный 
анализ и мониторинг событий; диагностика; прогнозирование; 
планирование и конструирование "дизайна" политического 
курса; программирование и оценка результатов политической 
деятельности. 

Раздел 3. 
Проблемно-

политическая ситуация 

Тема 3.1. Структура, виды, задачи проблемно-политических 
ситуаций 

Проблемно-политическая ситуация как объект прикладного 
исследования. Структурирование проблемной ситуации. 
Тема 3.2. Моделирование и структурирование проблемно-

политической ситуации 

Концептуальные модели политики и основания политического 
анализа. Понятия политического моделирования и дизайна. 
Модели политических процессов и структур как база 
прикладного анализа конкретных ситуаций. Модели 
"конфликта", "кризиса", "катастрофы", "хаоса", "системы", 
«макроструктуры», "рынка", "игры", "поля", "динамики", 
"входа-выхода", "институтов", «рационального актора», 
"конкуренции", "сотрудничества", "торга", «субкультуры», 
"общественного и коллективного выбора" и пр. 

Раздел 4. 
Дескриптивный анализ 
политических событий: 
виды и методы 

Тема 4.1. Сбор политических данных и формирование 
информационной базы. Дескриптивный анализ как описание и 
систематизация первичных данных о политических событиях и 
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ситуациях. Методы и методики сбора и анализа политических 
данных. 

Раздел 5. Политическое 
прогнозирование и 
планирование 

Тема 5.1. Виды и методы политического прогнозирования 

Диагноз расстановки и соотношения социально-политических 
сил в политическом анализе. Актор, как субъект и объект 
политического участия и взаимодействия. Типы социальных и 
политических акторов. Содержание и характеристики акторов: 
контроль за ресурсами; диспозиция и позиция; отношение к 
носителям власти и т.д.  
Тема 5.2. Виды и методы политического планирования 

Место политической прогностики в прикладной политологии. 
Политическое предсказание и предуказание. Роль системного и 
структурно-функционального подходов в методологии 
политического прогнозирования. Типология и особенности 
различных типов политических прогнозов. Нормативные, 
поисковые и целевые прогнозы. 

Раздел 6. Политическое 
планирование: виды и 
методы 

Тема 6.1. Компьютерная обработка информации как один из 
этапов политологического исследования. Цели и принципы 
компьютеризации политологических исследований.  

Раздел 7. Методы 
экспертных оценок 

Тема 7.1. Экспертные оценки принято делить на следующие 
категории:  
• очные и заочные;  
• индивидуальные, коллективные и универсальные.  

Раздел 8. Разработка 
практически - 
политических 

рекомендаций 

Тема 8.1. Дискуссия, посвященная презентации и обсуждению 
итогового варианта коллективного доклада по комплексной 
оценке социально-политической ситуации и выработке 
практических рекомендаций для предполагаемого заказчика.  

 

 
Наименование 
дисциплины 

«Правовые средства борьбы с технологиями цветных 
революций и конфликтной мобилизацией» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 7/252 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. Мировая 
политика и 
международные 
отношения в 
формирующемся 
многополярном мире 

Глобальные проблемы международных отношений в контексте 
формирующегося многополярного мира. Стратегии 
«управляемого хаоса» в условиях хаотизации международных 
отношений. Актуальные аспекты формирования нового 
миропорядка на платформе российской модели ноосферной 
политики. 

Раздел 2. Новые 
вызовы и угрозы 
международной 
безопасности 

Геополитическая картина современного мира в условиях 
нарастающей нестабильности. Сепаратизм: мировой опыт и 
российские реалии. Сепаратизм как объект системного анализа. 
Идейные основы и проявления сепаратизма. Факторы, 
способствующие росту сепаратистских тенденций. 
Конфликтный и мобилизационный потенциал сепаратизма. 
Методы противодействия сепаратизму. Возможности 
использования зарубежного опыта борьбы с сепаратизмом в РФ. 
Цветные революции и проблемы демонтажа политических 
режимов в меняющемся мире 
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Раздел 3. Цветные 
революции и стратегии 
«управляемого хаоса» 
как источник 
глобальной 
нестабильности 

Факторы формирования новой системы международных 
отношений: дестабилизация или порядок? Принудительная 
демократизация восточных обществ как фактор возрождения 
архаичных механизмов конфликтной мобилизации. Роль 
методов «управляемого хаоса» западноевропейским странами в 
нарастании глобальной политической нестабильности. Цветные 
революции как современный инструмент демонтажа 
политических режимов. 

Раздел 4. Цветные 
революции: термины и 
определения 

Понятие, цели и объекты цветных революций. Условия 
успешной реализации цветных революций. Характерные черты 
цветных революций, их отличие от традиционных 
революционных движений. Североамериканская идеология 
демократизации как основа технологического сценария цветной 
революции. Шаблонная схема (сценарий) цветной революции, ее 
основные этапы и типологические причины (стихийность и 
инсценированность). Механизмы цветной революции (механизм 
обратной связи, механизм «управляемого хаоса»). Опасность 
перерастания цветной революции в гражданскую войну или 
международный конфликт 

Раздел 5. Цветные 
революции и «мягкая 
сила» США 

«Жесткая» и «мягкая» сила в теории международных отношений 
как фактор влияния на политической арене. Концепция «мягкой 
силы» Дж. Ная, ее компоненты и условия применения. 
Экономическая, политическая, культурная основы «мягкой 
силы». Актулизация концепции «умной силы» в начале XXI века 
Дж. Ная и Р. Армитаджа. Потенциал государств и условия 
эффективности использования «мягкой силы» в международных 
отношениях. Цветные революции XX и начала XXI века: 
социально-экономические, политические, идеологические и 
внешнеполитические основания. Характерные черты цветных 
революций на примере Украины. Киргизии, Грузии. 

Раздел 6. Северная 
Африка и Ближний 
Восток: цветные 
революции «арабской 
весны». Иран и 
Израиль, Венесуэла. 
Гонконг. 

Общие характерные особенности революционных событий 
Ближнего Востока и Северной Африки. Особенности 
применения технологий управляемого хаоса в традиционных 
восточных общественно-политических системах.  
Стратегические цели и вероятные заказчики цветных революций 
и «арабской весны». Цветная революция в Венесуэле. Цветная 
революция и вооруженный мятеж 2013–2014 гг. в Украине. 
Цветная революция в Гонконге. 

Раздел 7. 
Противодействие 
цветным революциям в 
России 

Революция «белых ленточек» в России. Группы мер, 
позволяющих уменьшить риски возникновения цветных 
революций, их применимость в российских реалиях. Основные 
принципы противодействия цветным революциям в России. 
Противодействие распространению идеологии цветных 
революций в студенческой среде. 
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Разделы Темы 

Раздел 1. 
Методологические 
предпосылки 
культурологического 
подхода к праву. 

Междисциплинарный подхода к правовым исследованиям. 
Пределы использования нормативистской методологии в 
правовом анализе. Изменение представлений о характере 
процесса становления государства и права, причинах и формах 
их происхождения в советской и российской юридической 
науке. Значение исследований государства и права 
развивающихся стран для отечественной юридической науки. 
Развитие системных представлений о праве и утверждение 
новых правовых категорий в отечественной юридической науке 
(движение от понятия «система права» к понятиям «правовая 
система», «правовая действительность», «правовая жизнь», 
«правовая культура»). 
Сближение понятий «право» и «правовая культура» в 
зарубежной правовой науке. Правовая культура как 
универсальное понятие, означающее право на его наиболее 
высоком уровне абстракции. Расширение предмета правовых 
исследований в зарубежной юридической науке. Синтез 
формально-юридических методов правовых исследований с 
комплексными социологическими подходами к праву. 

Раздел 2. Право и 
культура: соотношение 
категорий. 

Понятие культуры и ее функции в обществе. «Широкий» и 
«узкий» взгляд на культуру. Понятие права в контексте 
различных теоретических интерпретаций. Субъективное и 
объективное в праве и культуре. Методологические трудности 
выявления соотношения понятий «право» и «культура». 
«Широкие» и «узкие» трактовки понятия «правовая культура». 
Структура понятия «правовая культура». Соотношение понятий 
«право», «правовая система», «правовая культура». 

Раздел 3. Исторические 
аспекты 
культурологического 
подхода к праву. 

Историческая типология права. Ограниченность 
формационного и цивилизационного подходов к типологии 
права. 
Историческая эволюция правовых структур. Правопонимание 
как фактор устойчивости структуры права социума. Синкретное 

и дифференцированное правопонимание. Дуалистичность 
структуры права на различных этапах его исторического 
развития. Обычное, традиционно-религиозное и 
«государственное» (буржуазное) право. 
Три аспекта развития правовых культур: саморазвитие правовой 
культуры на основе ее ценностно-нормативного компонента; 
взаимодействие правовых культур и рецепция права как одна из 
его форм; проблема унификации права в глобальном масштабе в 
контексте взаимодействия культур. 

Раздел 4. Саморазвитие 
правовых культур. 

Ценности как составная часть нормативной культуры общества. 
Социально-правовое знание как составная часть правовой 
культуры. Социальная онтология, ценности и операциональный 
опыт как типы социально-правового знания. 
Изменения в структуре общества и эволюция правопонимания 
как факторы саморазвития правовых культур. 
Правовые культуры восточного и западного типов: основные 
принципы, институты и их интегрирующий потенциал. 
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Особенности российской правовой культуры и ее 
системообразующие принципы и институты. 
Роль государства в социокультурной интеграции общества. 
Специфика социокультурной интеграции в традиционных 
обществах. 

Раздел 5. 

Взаимодействие 
правовых культур и 
рецепция права. 

Понятие и правовые аспекты межкультурного взаимодействия и 
аккультурации. 
Рецепция права как разновидность правовой аккультурации. 
Классификация рецепций права. Горизонтальная и вертикальная 
рецепции права. Двухполюсная, асимметричная и 
многополюсная модели рецепции права. Прямая и косвенная 
рецепции права. 
Историко-цивилизационные критерии классификации рецепции 
права. Традиционная, светская и «межтиповая» рецепции права. 
Историко-типологическая совместимость правовой культуры-

донора и правовой культуры реципиента как фактор 
эффективности рецепции права. 
«Межтиповая» рецепция при взаимодействии совместимых 
правовых культур и гармоничное восприятие правового опыта 
правовой культуры-донора правовой культурой-реципиентом. 
«Межтиповая» рецепция при взаимодействии несовместимых 
правовых культур: отторжение или искажение элементов 
правовой культуры-донора. «Межтиповая» рецепция в условиях 
нарушения логических закономерностей и системности 
процесса межкультурного взаимодействия. 

Раздел 6. Юридико-

культурологические 
аспекты глобализации. 

«Узкий» и «широкий» подходы к понятию глобализации. 
Значение системного (культурологического) подхода при 
исследовании процессов глобализации в правой сфере. 
Понятие антропологического стандарта и его структура. 
Проблема унификации антропологических стандартов. 
Перспективы формирования глобальной культуры. 
Социокультурные, политико-экономические и правовые 
факторы, препятствующие процессам глобализации. Проблемы 
формирования «глобального» права. 
Пределы межкультурного взаимодействия в процессах 
глобализации. Согласование ценностей различных правовых 
культур как способ их сближения в рамках процессов 
глобализации. 

Раздел 7. Социология 
права как наука. 

Понятие и предмет социологии права. Понятие социологии 
права как науки. Место социологии права в системе 
общественных и юридических наук. Функции социологии права. 
Социально-правовые исследования и юридические практики. 
Содержание правотворческого процесса. Понятие 
законодательной социологии. Методология социологии права 
как науки. 

Раздел 8. Генезис и 
развитие социологии 
права в Европе. 

Позитивистская социология О. Конта и Г. Спенсера и их роль в 
формировании правовых проблем в социологии. Развитие 
вопросов социологии права Э. Дюркгеймом. Теория 
«понимающей» социологии М. Вебера, ее применение к праву. 
Развитие им учения о легитимных типах государства. Теория О. 
Эрлиха о социальной обусловленности права. Скандинавская 
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школа социологии права (А. Хегерстрем, В. Лундстедт, С. Пасс 
и др.), ее приоритетные взгляды: молодежь и социально-

правовые проблемы; деятельность; справедливость и право. 
Итальянская школа социологии права (А. Погоспи, Г. 
Миртинотти, Е. Мариондо и др.). Французская школа 
социологии права (Ж. Карбонье и др.) о социальной роли 
гражданского и семейного законодательства. Перспективы 
развития социологии права в Западной Европе. 

Раздел 9. 

Американская школа 
социологии права. 

Особенности развития социологии права в США. Теория 
инструментализма и право в США. Социологическо – правовая 
теория П. Сорокина. Теория функциональной системы Р. 
Мертона и ее применение в социологии права. Учение Р. Паунда, 
его взгляды на соотношение экономики и права: роль 
эмпирического опыта в правовой сфере. Концепции О. Холмса и 
Н. Смелзера. 

Раздел 10. Социология 
права в России. 

Возникновение учений о социологии права в России на рубеже 
ХIХ-ХХ веков. Проблемы социологии права в научных работах 
Кареева Н.И., Кистяковского Б.А., Коркунова Н.М., Капустина 
Н.М. Муромцева С.А. и др. Концептуальные положения о 
социологии права Вышеславцева Б.П., Спекторскиого Е.В., 
Чичерина Б.Н. Идеи Соловьева В.М. о связи права и 
нравственности в общественной жизни. Социология права 
Новгородцева П.И. Идеи в области социологии права русских 
учёных в начале ХХ века: Петражицкого Л.И., Гурвича Г.Д., 
Хвостова В.М., Ильина И.А. Особенности и проблемы развития 
идей социологии права в советской юридической науке. 

Раздел 11. Социология 
правосознания. 

Правосознание: понятие, структура, роль в правовом 
регулировании. Функции правосознания и их специфика. 
Специфика правосознания как социологической категории. 
Понятие социоструктуры правосознания. Понятие 
правосознания различных социальных групп общества. Понятие 
правового поведения личности и его характерные признаки 
(социальная значимость, регламентация, подконтрольность и 
др.). Понятие и социальная природа правонарушения. 
Социальные и биологические компоненты в генезисе 
правонарушения: сущность, содержание, специфика. 
Социологические аспекты особенностей личности 
правонарушителя: состояние, характер, тенденции. 
Социологические аспекты проблемы ответственности: 
сущность, содержание, особенности. 

Раздел 12. Социология 
юридической 
организации. 

Юридическая организация: понятие содержание, специфика, 
функции. Правовая деятельность юридической организации. 
Социальный аспект основных целей деятельности 
правоохранительных органов, социальные условия их 
достижения и оптимизации. Социология судебной 
деятельности; ее характеристика и специфика. 

Раздел 13. 

Методология 
социологическо-

правовых 
исследований. 

Основные методы социологических исследований: 
сравнительно - исторического, функционального, 
герменевтического и особенности их применения в праве. 
Методика социологических исследований (понятие, сущность). 
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Методы социального измерения: содержание, специфика, 
приоритеты. 

Раздел 14. 

Методологические и 
теоретические основы 
политической 
социологии. 

Политическая социология в системе политологических 
дисциплин. Объект и предмет политической социологии. 
Специфика социологического подхода в изучении политики. 
Классические способы познания политической жизни: 
позитивизм О. Конта, материалистический подход К. Маркса, 
социологизм Э. Дюркгейма, понимающая социология М. 
Вебера. Современные подходы: детерминизм и конструктивизм. 
Методы социологического исследования политической жизни. 
Основные понятия и теории политической социологии. 

Раздел 15. Понятия и 
теории политической 
социологии. 

Система терминов политической социологии. Власть как 
основополагающее понятие социально-политологических 
дисциплин. Государство и правящая элита. Администрация и 
бюрократия. Гражданское общество. Политическая система. 
Политическая жизнь и политическое участие. Политический 
режим. Политическая культура. Эволюция основных теорий 
политической социологии и формирование принципа 
методологического плюрализма.  Теории разделения властей, 
классовой борьбы, политической активности (XIX в.); 
политической системы, социального конфликта, политической 
культуры (XX в). 

Раздел 16. 

Социокультурные 
основы политической 
жизни. 

Политические традиции. Политическая социализация. 
Стратегии общественного устройства: консерватизм, 
либерализм, этатизм. Специфика политических традиций 
современной России. Социальная идентификация. Социальная 
стратификация. Влияние теорий социальной стратификации на 
политические реалии. Теория ценностей. Иерархия ценностей в 
современном обществе. Влияние ценностей на политическую 
сферу. 

Раздел 17. Политико-

административная 
система и гражданское 
общество. 

Системный подход к анализу политической жизни  (Д. Истон, Т. 
Парсонс, Г. Алмонд).  Место администрации в системе власти. 
Институты гражданского общества. Характер взаимоотношений 
администрации и общества в различных странах. Состояние 
гражданского общества в России. 

Раздел 18. Элиты и 
массы. 

Теории политических элит (Г.Моска, В.Парето, Р. Михельс, М. 
Острогорский, М. Вебер). Состав правящих элит в различных 
странах. Политическая элита в современной России. Массы и 
массовое общество. Последствия массовизации. 

Раздел 19. 

Политические партии и 
избирательные 
системы. 

Место и роль политических партий в современном обществе. 
Классификация политических партий. Динамика 
взаимоотношений партий и избирателей в странах Запада и 
Востока. Особенности взаимодействия политических 
группировок и избирателей современной России. 

Раздел 20. 

Политическая 
культура. 

Понятие политической культуры. Типы политических культур. 
Функции политической культуры. Коллективные представления 
о политике. Политические идеологии. Особенности и 
перспективы развития политической культуры современной 
России 

Раздел 21. Массовое 
политическое сознание 

Специфика научного осмысления массового сознания и 
общественного мнения. Носители массового сознания. СМИ как 
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и общественное 
мнение. 

основной механизм формирования общественного мнения. 
Официальный и неофициальный характер общественного 
мнения. Особенности современного состояния  массового 
сознания в регионах России. 

 

 
Наименование 
дисциплины 

«Методы анализа политических сетей» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 7/252 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. 
Политические сети и 
сетевые политические 
отношения 

Тема 1.1. Теория политических сетей 

Политические сети или структуры. Принципы политических 
сетей. Критерии разделения политических сетей. Виды 
политических сетей. 
Тема 1.2. Сетевые политические отношения 

Отношения как объект сетевого анализа. Доверие, 
сотрудничество и сплоченность. Сетевые отношения и 
выработка публичной политики. 
Тема. 1.3. Политические сети и окружающая среда 

Факторы окружающей среды. Институциональные контексты 
окружающей среды. Секторальная окружающая среда. Сетевые 
стратегии и окружающая среда. Окружающая среда в 
многоуровневом управлении. 

Раздел 2. Сетевой 
политический обмен и 
коммуникация 

Тема 2.1. Сетевой политический обмен 

Сетевые ресурсы и социальный капитал. Интеллектуальный 
капитал организации как ресурс сети. Коммуникационные 
механизмы сетевого политического обмена. Ресурсные связи. 
Тема 2.2. Сетевая политическая коммуникация 

Феномен политической коммуникации в современном 
обществе. Коммуникационные сети. Социальные медиа и 
сетевая коммуникация. 

Раздел 3. 

Политический анализ, 
его виды и стадии, 
методология 

Тема 3.1. Основы политического анализа 

Политический анализ и прогнозирование: предметное поле. 
Подготовка к политическому анализу. Составление рейтингов 
как инструмент политического анализа. Информационное 
обеспечение политического анализа и прогнозирования. 
Ситуационный анализ как основа политического анализа. 
Вертикальный тип общего анализа политической ситуации. 
Горизонтальный тип общего анализа политической ситуации. 
Фрагментарный анализ политической ситуации. Проблемный и 
диагностический ситуационный анализ. 
Тема 3.2. Общие методы политического анализа 

Интеграция методов политического анализа из смежных 
дисциплин: политической науки, социологии, психологии, 
экономики и философии». Общелогические методы: анализ и 
синтез; индукция и дедукция; аналогия; моделирование; 
классификация; абстрагирование и восхождение от 
абстрактного к конкретному; сочетание исторического и 
логического анализов; мысленный эксперимент. 
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Раздел 4. Методы 
эмпирических 
исследований и 
специальные методы 
политического 
анализа 

Тема 4.1. Методы эмпирических исследований в политическом 
анализе 

Использования методов эмпирических исследований для 
получения первичной информации о политических фактах: 
использование статистики (прежде всего электоральной); анализ 
документов (количественный и качественный контент-анализ, 
ивент-анализ); опрос (анкетный и экспертная оценка); 
интервьюирование; лабораторные эксперименты; теория игр; 
современные компьютерные технологии, включая методы 
искусственного интеллекта. 
Тема 4.2. Специальные методы политического анализа 

Социологический; бихевиоралистский; системный; 
антропологический. Психологический подход. Сравнительная 
методология. 

Раздел 5. 
Моделирование 
политических сетей 

Тема 5.1. Теория графов и сетевой анализ. Программное 
обеспечение для сетевого моделирования. Модели 
политических сетей. Перспективы моделирования 
политических сетей в анализе российской публичной политики. 

Раздел 6. 
Конфигуративные и 
статистические 
методы анализа 
сетевой политики 

Тема 6.1. Конфигуративный анализ политических сетей 

Возможности синтеза конфигуративных методов и сетевого 
анализа. Булева алгебра. Логика нечетких множеств.  
Тема 6.2. Статистические методы анализа политических сетей 
Математическая статистика в сетевом анализе: основные 
понятия. Сетевой анализ на основе статистических данных 
Статистические сетевые параметры и их интерпретация 
Простые закономерности в сетевом политическом анализе 
Статистические модели анализа политических сетей. 

Раздел 7. 
Политическое 
прогнозирование и 
моделирование 
социально-

политического 
процесса 

Тема 7.1. Политическое прогнозирование 

Экспертные методы в политическом прогнозировании. 
Моделирование в политическом анализе и прогнозировании. 
Политические события и ситуации как особые объекты 
политического анализа. Сценарные методы политического 
прогнозирования.  
Тема 7.2. Моделирование социально-политического процесса 

Введение в теорию и практику моделирования в политической 
сфере. Сравнение политической ориентации компьютерного 
тестирования. Моделирование социально-политических 
структур распознавания образов. Политическое моделирование. 
Прогнозирование вариантов развития политической ситуации 
методом динамического статистических данных. Системно-

коммуникативное моделирование социально-политической 
ситуации. Теория игр и матричный метод. 

Раздел 8. Сетевое 
политическое 
управление 

Тема 8.1. Основы сетевого политического управления 

Термин «руководство» и сетевое политическое управление. 
Понятие сетевого политического управления. Модели сетевого 
политического управления. 
Тема 8.2. Сетевая публичная политика 

Сферы сетевого анализа публичной политики. Изучение сетей в 
публичной политике. Сетевые компоненты процесса выработки 
политики. 
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Раздел 9. 
Политические партии 
как участники 
политических сетей 

Тема 9.1. Сетевое политическое участие 

Публичность и сетевое политическое участие. Сетевые 
интеракции как коллективное действие. Координационные 
механизмы сетевого политического участия. Краудсорсинг — 

новая форма сетевого политического участия. 
Тема 9.2. Сетевые политические партии 

Интернет как ресурс политических партий. Политические 
партии и группы интересов. Виртуальные (кибер) политические 
партии. 

Раздел 10. 
Электронное 
правительство и 
демократия 

Тема 10.1. Внедрение новых технических средств в публичное 
управление. Понятие электронного правительства. Основные 
этапы развития электронного правительства. Порталы 
электронного правительства и переход от порталов к 
платформам. Электронное правительство в России. 

Раздел 11. 
Глобальные 
политические сети 

Тема 11.1. Глобализация и развитие сетевого общества. 
Межправительственные сети. Транснациональные 
корпоративные сети. Глобальная публичная политика. 

 

 
Наименование 
дисциплины 

«Политические PR-технологии и правовые формы 
политического консалтинга» 

Объём дисциплины, 
ЗЕ/ак.ч. 7/252 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Темы 

Раздел 1. 
Политические PR-

технологии 

Тема 1. PR в структуре политической деятельности 

Предпосылки возникновения феномена PR. Этапы развития PR. 
Различия в подходах к определению PR. Объект, предмет и 
методы PR. Цель и функции PR. Научные школы PR. PR: 
современные модели и концепции. Природа и особенности 
политических PR-технологий. Задачи и функции PR в 
политической сфере. Модели и технологии эффективного 
достижения PR-целей в политике. Условия возникновения и 
функционирования PR в демократическом обществе. 
Профессиональные кодексы в области PR. Структуры и 
организации в сфере политических PR-технологий. 
Тема 2. PR-технологии в системе политической коммуникации 

PR как особый вид политической коммуникации. 
Психологический анализ различных видов PR-воздействия в 
политической практике. Политический PR и пропаганда: общее 
и частное. Закономерности, условия, механизмы и техники 
влияния PR-технологий на политическое сознание и поведение 
граждан. Особенности и возможности PR-технологий в 
политическом коммуникационном процессе.  
Характеристика особенностей эффективной PR-деятельности в 
конкретной политической структуре. 
Тема 3. Научные основы формирования и реализации PR-

технологий в политической сфере 

Принципы разработки PR-технологий в политической сфере. 
Планирование и организация PR-акций. PR-технологии в 
деятельности политической партии. Использование Internet-
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технологий в Public Relations и рекламе политической партии. 
Разрешение политических конфликтов с использованием PR-

технологий. Блогосфера как инструмент PR-влияния. Правовое 
обеспечение политической PR-деятельности. Правовое 
регулирование PR-деятельности. Методика использования 
критериев, показателей в оценивании уровней эффективности 
политических PR-технологий. 
Тема 4. Технологии политической рекламы и PR в системе 
политического менеджмента 

Политическая реклама и PR как информационно-

психологические факторы воздействия на сознание, культуру 
поведения и политические действия субъектов политики. 
Характеристика политической рекламы и PR как 
коммуникативных технологий политического менеджмента. 
Специфика политической рекламы и PR в системе 
политического менеджмента и обеспечении продуктивной 
деятельности политического актора. Условия использования 
возможностей политической рекламы, агитации, пропаганды и 
PR для повышения авторитета политического актора. 
Психологическая структура, механизмы и условия влияния 
рекламы и PR на формирование эффективного имиджа 
политического лидера. 
Тема 5. Условия эффективного рекламного и PR-воздействия на 
развитие организационной культуры, мотивации и карьерного 
роста субъектов политики 

Системная характеристика рекламной и PR-деятельности. 
Основные направления развития организационной культуры, 
отношений и поведения в политической команде как объект 
рекламного и PR-воздействия. Функции и механизмы по их 
реализации. Профессиональная деятельность субъектов 
политики как объект рекламного воздействия. Направленность 
и содержание рекламного PR-воздействия на развитие 
мотивации достижения в профессионализации и 
самореализации как субъекта политики. 
Тема 6. Особенности организации рекламной и PR-деятельности 
в политических кампаниях 

Место и функции политической рекламы и PR в системе 
органов государственной власти и управления и общественных 
объединений. Анализ влияния политической рекламы и PR на 
процессы политической социализации в обществе. Условия 
эффективного влияния политической рекламы и PR на 
политическое настроение и поведение различных социальных 
групп.  Цель, функции и особенности организации рекламной 
деятельности в политических кампаниях. Особенности 
использования политической рекламы и PR как эффективного 
убеждающего воздействия в кампаниях политического 
лоббирования, развития имиджа политического лидера, 
политического консультирования. Место и содержание 
политической рекламы и PR в избирательной кампании. 
Психологические условия и особенности организации 
политической рекламы в процессе избирательной кампании. 



Дисциплины (модули) изучаются в рамках освоения ОП ВО «Право в публичной политике» по 
направлению 40.04.01 Юриспруденция / 41.04.01 Политология 

 

Раздел 2. Правовые 
формы политического 
консалтинга 

Тема 7. Общие основы и принципы политического консалтинга 

Соотношение эмпирического и нормативного анализа при 
решении прикладных политологических задач. Эксплицитность, 
системность и контролируемость как основные свойства 
прикладного исследования. Основные этапы прикладного 
политологического исследования: формулирование теории, 
операционализация и измерение переменных; выбор адекватных 
методов исследования; наблюдение за поведением; анализ 
данных; интерпретация результатов. Необходимость 
предварительного планирования исследования. Основные 
элементы плана исследовательской программы. Типология 
целей исследования, особенности составления программ 
поискового, описательного и объяснительного исследований. 
Учет в программе исследования альтернативных 
конкурирующих гипотез. Экспериментальные программы 
исследования. Программа классического эксперимента и ее 
модификации. Полевые эксперименты и неэкспериментальные 
программы. Квазиэкспериментальные программы. Выбор 
программы исследования и учет факторов, угрожающих его 
валидности. 
Тема 8. Прикладные основы политического консалтинга 

Управленческое консультирование. Диапазон оказываемых 
услуг. Основные методы изменений в организациях. Управление 
процессом изменений. Консультирование и культура. Общее 
представление об исследовании вопросов управления. 
Диагностика политических отношений. Диагностика 
межличностных отношений на основе субъективных 
предпочтений. Методики косвенной оценки межличностных 
отношений. Методики наблюдения и экспертной оценки 
интерпретации. Методики исследования субъективного 
отражения межличностных отношений. Диагностика 
личностных свойств, влияющих на межличностные отношения. 
Применение личностных и ситуационных тестов, проективных 
методик. Экспериментальные исследования при  изучении 
больших социальных групп в политическом измерении. Методы 
опроса, анкетирование, интервью, социометрия, шкальные 
измерительные методики и т.д. “Атлас аффективных значений” 
(Ч. Осгуд) и его использование для индикации субъективных 
культур. 
Тема 9. Консалтинговое обеспечение политических процессов: 
диагностические обследования субъектов политических 
процессов. 
Два вида диагностических обследований; кратковременное 
обследование методами тестирования и лонгитюдное изучение 
личности и группы. Факторный анализ. Теории организации и 
свойств. Комплексные батареи способностей. Объединение 
данных различных тестов. Теоретические основы выбора видов 
психологического обследования. Интерпретация результатов 
психологического обследования, условия правильного его 
использования. Властные структуры и общественно-

политические объединения как субъекты политической 
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деятельности. Сущность, структурные особенности, 
прерогативы, функции, их “вес” в системе политических и 
властных отношений. 
Тема 10. Консалтинговое обеспечение политических процессов: 
имидж в политических процессах 

Имидж как инструмент политического менеджмента, 
управления избирательной кампанией. Определения, функции, 
типологии имиджа. Имидж как символ: религиозный, родовой, 
политико-государственный, национальный и т.д. Имидж и 
личность политика. Имидж и политическая реальность. 
Способы формирования имиджа: конструирование на базе 
данных количественных и качественных социополитических 
исследований; культивирование традиционно чтимых черт 
характера. Современный и несовременный имидж. Стратегии 
актуализации имиджа. Технологии коррекции и смены имиджа. 
Слагаемые имиджа: идеи, легенда, убеждения, поступки. 
Женский и мужской имиджи в политике. Стратегия 
продвижения имиджа. Каналы коммуникации. Стратегии 
“скандала”, обыгрывания имени, раскрутки фигур ближайшего 
окружения. Стиль поведения кандидата: авторитарный, 
демократический. Модели поведения: “триумфатор”, 
“сдержанный оптимист”. Способы самопрезентации. Тактика 
общения. Внешний облик: позы, походка, жесты, прическа, 
лицо, улыбка, голос. Роль “свиты” в формировании имиджа 
кандидата. Влияние представителей и доверенных лиц 
кандидата, семьи. Супруга (супруг) кандидата. Избирательная 
кампания как битва имиджей. Технологии создания позитивного 
и негативного телевизионного имиджа. Эффекты восприятия 
телетекста и аудиовизуальных образов. Сложности прямого 
эфира. 
Тема 11. Консалтинговое обеспечение политических процессов: 
исследование форм политического взаимодействия. 
Формы и методы взаимодействия: предоставление проектов 
указов и законов, распоряжений, постановлений и других 
нормативных документов и информационных материалов. 
Участие представителей политических партий и групп 
интересов в обсуждении органами власти законопроектов, 
документов и материалов. Устные и письменные контакты с 
должностными лицами. Экспертиза нормативных актов. 
Консультирование. Социальное и политическое партнерство: 
концептуальные, правовые основы, принципы организации. 
Субъекты в системе партнерства: партии, движения, лидеры, 
государство. Стратегии и приоритеты партнерства. 
Национальная специфика, характер политической обстановки, 
политические отношения, традиции как факторы партнерства. 
Принципы политического и социального партнерства. 
Механизм социального и политического партнерства: 
“трипартизм”, “бипартизм”. Проблема согласования интересов 
как важнейшее условие формирования партнерских отношений. 
Формы партнерства: переговоры, консультации, круглые столы, 
соглашения, деятельность экспертных групп. Основное 
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содержание партнерских соглашений. Иерархия системы 
соглашений. Воздействие соглашений на конструктивное или 
деструктивное развитие политического процесса. Методы 
партнерства: диалог, полилог, консенсус. 
Тема 12. Консалтинговое обеспечение политических процессов: 
предвыборная борьба и тактики политических рекламных 
кампаний 

Консультирование в предвыборной борьбе с политическими 
соперниками. Антимаркетинг. Прозрачные и непрозрачные 
технологии. “Черный пиар” в избирательных кампаниях и 
способы борьбы с ним. Методы маневрирования. Приемы 
наступательной и оборонительной борьбы. Методы организации 
событий. Тактика в условиях перегруппировки сил после 
первого тура выборов. Технология проведения последней 
недели и последнего дня кампании. Анализ результатов и оценка 
итогов избирательной кампании. Стратегия и тактика рекламной 
кампании. Составление медиа-плана. Показатели для 
оптимизации его разработки: кумулятивная и суммарная 
аудитории, недельная и суточная циркуляция. Бюджет 
кампании. Особенности рекламного сообщения. Виды печатных 
информационно-рекламных материалов: листовка, буклет, 
проспект, плакат. Виды телевизионных рекламных передач. 
Технология создания и виды рекламных клипов. Специфика 
радиорекламы. Требования к созданию и размещению наружной 
рекламы. Прямая адресная рассылка. Приемы скрытой рекламы. 
Затраты на рекламу в прессе и на ТВ. Проблема определения 
прайм-тайма. Рейтинговые блоки программ. Эффективность 
расходов на рекламные кампании. Отношение населения к 
политической рекламе. 

 
 

 


