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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.О.02 Основы российской государственности обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента компетенции 

УК ОС-5  

 

Способен проявлять 

толерантность в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом и 

философском 

контекстах, 

соблюдать нормы 

этики и 

использовать 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

 

УК ОС-5.1 Демонстрирует знание специфики этнической, 

религиозной, гендерной, возрастной 

дискриминации и дискриминации людей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

различных исторических и культурных 

контекстах 

 

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

 

ОТФ/ТФ (при наличии 

профстандарта)/ трудовые 

или профессиональные 

действия 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

 УК – ОС 5.1 На уровне знаний:  

- особенности современной политической организации 

российского общества, природу и специфику его 

актуальной трансформации, ценностное обеспечение 

традиционных институциональных решений и особую 

поливариантность взаимоотношений российского 

государства и общества в федеративном измерении; 

- фундаментальные ценностные принципы российской 

цивилизации (такие как единство многообразия, сила и  

ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и 

доверие, созидание и развитие), а также перспективные 

ценностные ориентиры российского цивилизационного 

развития; 

на уровне умений:  

- адекватно воспринимать актуальные социальные и 

культурные различия, уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и культурным 

традициям; 

- находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп; 

-проявлять в своём поведении уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание этапов исторического 
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развития России в контексте мировой истории и 

культурных традиций мира; 

на уровне навыков:  

- навыками осознанного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской позиции; 

- навыками аргументированного обсуждения и 

решения проблем мировоззренческого, общественного 

и личностного характера; 

- развитым чувством гражданственности и патриотизма, 

навыками самостоятельного критического мышления. 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 

Общий объем дисциплины 2 з.е./ 72 а.ч. /  

54 астр.ч. 

количество академических часов очной формы обучения, 

выделенных  

на занятия лекционного типа 18 а.ч. 

на занятия семинарского типа 36 а.ч. 

на самостоятельную работу студентов 12 а.ч. 

индивидуальная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

2 а.ч. 

на промежуточную аттестацию 4 а.ч. 

 

количество академических часов очно-заочной формы 

обучения, выделенных  

на занятия лекционного типа 18 а.ч. 

на занятия семинарского типа 36 а.ч. 

на самостоятельную работу студентов 12 а.ч. 

индивидуальная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

2 а.ч. 

на промежуточную аттестацию 4 а.ч. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.О.02 Основы российской государственности включена в учебный 

план ООП по направлению подготовки Современное государственное и муниципальное 

управление (бакалавриат) в качестве дисциплины базовой части ООП в 1 семестре очной 

формы обучения и во 2 семестре очно-заочной формы обучения. Концептуальное 

внедрение дисциплины в учебный план продиктовано необходимостью продолжения 

фундаментальной социально-гуманитарной подготовки, инициированной программами 

среднего образования в части курсов истории и обществознания, а успешное освоение 

курса в рамках направления подготовки «Современное государственное и муниципальное 

управление» (бакалавриат) базируется, в первую очередь, на параллельной работе 

обучающихся в рамках содержательно смежных историко-политических и философских 

дисциплин. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет с 

оценкой. 

3. Содержание и структура дисциплины 
3.1 Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование тем 

и/или разделов 
Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма текущего 
контроля 
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Всего 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных 

занятий 
 
 
 
СРО 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Л/ДОТ ЛР/ДОТ ПЗ/ДОТ КСР 

Тема 1 Что такое Россия 13 3  7  3 ИИ, П, МОП, В 

Тема 2 

Российское 

государство - 

цивилизация 

13 3  7  3 ИМ, Д, МОП, В 

Тема 3 

Российское 

мировоззрение и  

ценности российской  

цивилизации 

13 4  7  2 ДИ, СД, МОП, В 

Тема 4 
Политическое 

устройство России 

13 4  7  2 ДИ, ИИ, Д, МОП, 

В 

Тема 5 
Вызовы будущего и 

развитие страны 

14 4  8  2 ТМ, ДИ, Д, СД 

Промежуточная аттестация 4    2  З/О 

Всего: 

72 18  36 2 12 Ак.ч 

2      ЗЕ 

54 13,5  27 1,5 9 Ас.ч 

Используемые сокращения: 

Л - занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся); 

ЛР - лабораторные работы (вид занятий семинарского типа); 

ПЗ - практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением лабораторных работ); 

КСР - индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации); 

ДОТ - занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том 

числе с применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности; 

СРО - самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников 

организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях. 

Примечание: 

 формы заданий текущего контроля успеваемости: Интеллектуальная игра (ИИ), презентация (П), 

обращение к мультимедийным образовательным порталам (МОП), просмотр видеоматериалов (В), 

иммерсивные мероприятия (ИМ), дискуссия (Д), деловая игра (ДИ), тематическая мастерская (ТМ), 

студенческие дебаты (СД). 

 формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой (З/О) 

 
Очно-заочная форма обучения 

№ п/п 
Наименование тем 

и/или разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма текущего 

контроля 
успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 
Всего 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных 

занятий 
 
 
 
СРО Л/ДОТ ЛР/ДОТ ПЗ/ДОТ КСР 

Тема 1 Что такое Россия 13 3  7  3 ИИ, П, МОП, В 

Тема 2 

Российское 

государство - 

цивилизация 

13 3  7  3 ИМ, Д, МОП, В 

Тема 3 

Российское 

мировоззрение и  

ценности российской  

цивилизации 

13 4  7  2 ДИ, СД, МОП, В 
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Тема 4 
Политическое 

устройство России 

13 4  7  2 ДИ, ИИ, Д, МОП, 

В 

Тема 5 
Вызовы будущего и 

развитие страны 

14 4  8  2 ТМ, ДИ, Д, СД 

Промежуточная аттестация 4    2  З/О 

Всего: 

72 18  36 2 12 Ак.ч 

2      ЗЕ 

54 13,5  27 1,5 9 Ас.ч 

Используемые сокращения: 

Л - занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся); 

ЛР - лабораторные работы (вид занятий семинарского типа); 

ПЗ - практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением лабораторных работ); 

КСР - индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации); 

ДОТ - занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том 

числе с применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности; 

СРО - самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников 

организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях. 

Примечание: 

 формы заданий текущего контроля успеваемости: Интеллектуальная игра (ИИ), презентация (П), 

обращение к мультимедийным образовательным порталам (МОП), просмотр видеоматериалов (В), 

иммерсивные мероприятия (ИМ), дискуссия (Д), деловая игра (ДИ), тематическая мастерская (ТМ), 

студенческие дебаты (СД). 

 формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой (З/О) 

 
3.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Что такое Россия  

Страна в её пространственном, человеческом, ресурсном и идейно-символическом 

измерении. Объективные и характерные данные о России, её географии, ресурсах, 

экономике. Население, культура, религии и языки. Современное положение российских 

регионов. Выдающиеся персоналии («герои»). Ключевые испытания и победы России, 

отразившиеся в её современной истории. 

 

Тема 2. Российское государство-цивилизация  

Исторические, географические, институциональные основания формирования 

российской цивилизации. Концептуализация понятия «цивилизация». Философское 

осмысление России как цивилизации. Российская цивилизация в академическом 

дискурсе. Российская цивилизационная идентичнсоть на современном этапе. Что такое 

цивилизация? Какими они были и бывают? Плюсы и минусы цивилизационного подхода. 

Особенности цивилизационного развития России: история многонационального 

(наднационального) характера общества, перехода от имперской организации к 

федеративной, межцивилизационного диалога за пределами России (и внутри неё). Роль 

и миссия России в работах различных отечественных и зарубежных философов, 

историков, политиков, деятелей культуры. 

 

Тема 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации  

Мировоззрение и его значение для человека, общества, государства. Что такое 

мировоззрение? Теория вопроса и смежные научные концепты. Мировоззрение как 
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функциональная система. Мировоззренческая система российской цивилизации. 

Представление ключевых мировоззренческих позиций и понятий, связанных с 

российской идентичностью, в историческом измерении и в контексте российского 

федерализма. Рассмотрение этих мировоззренческих позиций с точки зрения ключевых 

элементов общественно-политической жизни (мифы, ценности и убеждения, потребности 

и стратегии). Значение коммуникационных практик и государственных решений в 

области мировоззрения (политика памяти, символическая политика и пр.) 

Самостоятельная картина мира и история особого мировоззрение российской 

цивилизации. Ценностные принципы (константы) российской цивилизации: единство 

многообразия сила и ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и доверие, 

созидание и развитие. Их отражение в актуальных социологических данных и 

политических исследованиях.«Системная модель мировоззрения» («человек – семья – 

общество –государство – страна») и её репрезентации («символы – идеи и язык – нормы – 

ритуалы –институты»). 

 

Тема 4. Политическое устройство России  

Объективное представление российских государственных и общественных 

институтов, их истории и ключевых причинно-следственных связей последних лет 

социальной трансформации. Основы конституционного строя современной России. 

Принцип разделения властей и демократия. Генеалогия ведущих политических 

институтов, их история причины и следствия их трансформации. Уровни организации 

власти в РФ. Государственные проекты и их значение (ключевые отрасли, кадры, 

социальная сфера). 

 

Тема 5. Вызовы будущего и развитие страны  

Сценарии перспективного развития страны и роль гражданина в этих сценариях. 

Глобальные тренды и особенности мирового развития. Техногенные риски, 

экологические вызовы и экономические шоки. Суверенитет страны и его место в 

сценариях перспективного развития мира и российской цивилизации. Ценностные 

ориентиры для развития и процветания России Солидарность, единство и стабильность 

российского общества в цивилизационном измерении. Стремление к компромиссу, 

альтруизм и взаимопомощь как значимые принципы российской политики. 

Ответственность и миссия как ориентиры личностного и общественного развития. 

Справедливость и меритократия в российском обществе. Представление о 

коммунитарном характере российской гражданственности, неразрывности личного 

успеха и благосостояния Родины. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 
4.1 В ходе реализации дисциплины Б1.О.02 Основы российской 

государственности используются следующие методы текущего контроля 
успеваемости обучающихся: 

 

Тема и/или раздел Методы текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Что такое Россия Интеллектуальные игры и конкурсы  

Презентационные проекты  

Обращение к мультимедийным  

образовательным порталам  

Просмотр актуальных обучающих и художественных видеоматериалов 

Тема 2. Российское  

Государство-цивилизации 

Иммерсивные мероприятия 

Открытые дискуссии и студенческие дебаты  

Обращение к мультимедийным образовательным порталам  
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Просмотр актуальных обучающих и художественных видеоматериалов 

Тема 3. Российское 

мировоззрение и ценности 

российской цивилизации 

Деловые игры и техники сценарного моделирования  

Открытые дискуссии и студенческие дебаты 

Обращение к мультимедийным образовательным порталам  

Просмотр актуальных обучающих и художественных видеоматериалов 

Тема 4. Политическое 

устройство России 

Презентационные деловые игры  

Интеллектуальные игры и конкурсы 

Открытые лекции и дискуссии  

Обращение к мультимедийным образовательным порталам  

Просмотр актуальных обучающих и художественных видеоматериалов 

Тема 5. Вызовы будущего и 

развитие страны 

Тематические мастерские  

(воркшопы)  
Деловые игры и техники сценарного моделирования  

Открытые лекции и дискуссии  

Студенческие дебаты 

 
4.2 Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

В рамках преподавания дисциплины, наряду с классическими образовательными 

методиками, предполагающими обращение к таким формам работы, как лекции, семинары 

и коллоквиумы, возможно использовать и следующие образовательные технологии: 

- обращение к мультимедийному образовательному порталу «ДНК России»; 

- открытые лекции, проблемные лекции и публичные дискуссии по разделам 

дисциплины и отдельным тематическим рубрикам её содержания; 

- проведение сопроводительных научных конференций и олимпиад, связанных с 

тематикой дисциплины; 

- прикладные мастер-классы для совершенствования конкретных и 

специализированных навыков, в т.ч. в области политической грамотности, развития 

коммуникативных способностей, овладения переговорными техниками и пр.; 

- деловые игры, работа с кейсами (кейс-стади) и техники сценарного 

моделирования; 

- квесты, квизы, иные формы интерактивной работы по принципу викторины и 

интеллектуального конкурса; 

- студенческие дебаты, «печа-куча»; 

- анализ литературы и правовых актов, работа с источниками; 

- доклады, «мозговой штурм» и проектная деятельность студентов; 

- иммерсивные и интерактивные мероприятия, в т.ч. за пределами образовательных 

учреждений и организаций, - при содействии институтов культуры, просвещения, науки и 

образования; 

- просмотр актуальных обучающих и художественных видеоматериалов, в т.ч. 

специально спроектированных для преподавательских целей квалифицированными 

профессионалами в области социального знания. 

 

Оценка знаний, умений, навыков будет проводиться на основе балльно-

рейтинговой системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам 

посещаемости занятий, активности на занятиях, ответов на вопросы преподавателя в ходе 

занятия, по результатам прохождения тестирования.  

 

Типовые  оценочные средства по разделу 1. Что такое Россия  

  

Россия: географические факторы и природные богатства: Презентации ключевых 

(или наиболее знаменательных) фактов о России 

Дискуссии о положительной или отрицательной роли ключевых особенностей страны 

(территориальная протяженность, ресурсная обеспеченность и т.д.) 
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Многообразие российских регионов: Интеллектуальная игра-викторина на знание 

регионах страны, тесты и дискуссии об исторических символах, презентации 

обучающихся об особенностях своего родного города и региона, ответы на вопросы 

обучающихся, свободные дискуссии. 

Испытания и победы России: Презентации, посвященные различным вызовам, 

сопровождавшим историческое развитие России, открытиям и достижениям российского 

общества, отечественной культуры и науки; деловые игры и дебаты, свободные 

дискуссии, групповые проекты. 

Герои страны, герои народа: Презентации студентов о своих выдающихся 

земляках и родственникахгероях, ответы на вопросы обучающихся, «печа-куча», 

групповые проекты, работа с кейсами (кейс-стади). 

 

Типовые  оценочные средства по разделу 2. Российское государство-

цивилизация 

Применимость и альтернативы цивилизационного подхода: Иммерсивно-

дискуссионное обсуждение ситуаций цивилизационного сдвига (цивилизационного 

выбора), студенческие дебаты о цивилизационном подходе и границах его применимости 

в отношении различных [со]обществ, обращение к мультимедийным образовательным 

порталам. Презентации и групповые проекты по особенностям (преимуществам и 

недостаткам) различных направлений исследований общества (от формационного 

подхода до национализма).  

Российская цивилизация в исторической динамике: Обсуждение (в рамках деловых 

игр и сценарных техник) природно-географического фактора в развитии российской 

цивилизации (Мечников, Милов), историко-институциональных эффектов в рамках 

социокультурного развития российской цивилизации.  

Российская цивилизация в академическом дискурсе: Презентационные проекты о 

российской цивилизации и её особенностях на разных этапах её исторического развития, 

ответы на вопросы обучающихся, свободные дискуссии. Обсуждение имеющегося 

осмысления миссии России, её роли и предназначения в рамках групповых проектов, 

кейс-стади и анализа литературы.  

Российская цивилизационная идентичность на современном этапе: Обсуждение 

актуальных социологических данных о российской идентичности. Интерактивные 

образовательные технологии (дискуссии, дебаты), привязанные к ключевым позициям о 

настоящем и будущем российской цивилизации, механизмах поддержки сложившегося 

цивилизационного наследия и пр. 

 

Типовые  оценочные средства по разделу  3. Российское мировоззрение и 

ценности российской цивилизации 

Ценностные вызовы современной политики: Дискуссии, кейс-стади и работа с 

эмпирическими (социологическими) данными в рамках проблемного обучения, 

связанного с особенностями современного общественного мнения и общественного 

сознания. Определение ключевых ценностных вызовов, описание их эффекта на 

трансформацию общества, власти и государства, представление результатов через квизы, 

квесты и викторины.  

Концепт мировоззрения в социальных науках: Питч-сессии по основным 

концепциям мировоззрения, проектные презентации о понятиях, смежных с 

мировоззрением («идентичность», «культура» и пр.). Доклады и дебаты по ключевым 

концепциям мировоззрения, представленным в программе дисциплины.  

Системная модель мировоззрения: Представление ключевых элементов системной 

модели мировоззрения («человек – семья – общество – государство – страна»). Дебаты об 

их значении и содержании в современной студенческой среде. Разбор кейсов (кейс-стади). 

Проектная деятельность. Деловые игры на определение мировоззренческих установок, 
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сценарии мировоззренческого моделирования (погружение в мировоззрение 

одногруппников/однокурсников).   

 Ценности российской цивилизации: Доклады и презентации по ключевым 

ценностным принципам российской цивилизации. Просмотр и обсуждение 

мультимедийных материалов. Игровая и проектная «развертка» ценностей и ценностных 

принципов по схеме «символы – идеи – нормы – ритуалы – институты». Открытые 

дискуссии и студенческие дебаты, просмотр актуальных обучающих и художественных 

видеоматериалов 

 

Типовые  оценочные средства по разделу   4. Политическое устройство России 

Власть и легитимность в конституционном преломлении: Прикладные мастерские 

(воркшопы) с привлечением специалистов-практиков для совершенствования содержания 

ключевых понятий, связанных с обсуждением политического устройства (к примеру, 

«государства», «власти» и «легитимности»). Дискуссии и дебаты, представляющие 

различные подходы к этим понятиям.  

Уровни и ветви власти: Деловые игры и проектная деятельность по обсуждению 

различных вариантов конфигурации уровней и ветвей власти. Дебаты о политическом 

устройстве Российской Федерации (о прошлых решениях, современных инициативах и 

потенциально возможных изменениях), деловые игры.  

Планирование будущего: национальные проекты и государственные программы: 

Разбор кейсов (кейс-стади), связанных с приоритетами долгосрочного развития страны, 

разработкой и реализацией стратегий и программ, особенностями национальных 

проектов.  

Гражданское участие и гражданское общество в современной России: 

Проблематизация жизненных ситуаций и сценарная демонстрация возможных форм 

активного гражданского участия в политике и принятии государственных решений. 

Подготовка презентационных выступлений и коллективных докладов о различных 

позитивных проявлениях деятельности гражданского общества, прикладные мастерские 

(воркшопы) с привлечением специалистов-практиков из области частно-государственного 

партнерства, работы некоммерческих организаций гуманитарной направленности и пр. 

 

Типовые  оценочные средства по разделу   5. Вызовы будущего и развитие 

страны 
Россия и глобальные вызовы: Деловые игры по определению вызовов, дискуссии и 

дебаты о списке глобальных проблем, имеющих приоритетное значение для России. 

Разбор кейсов, проблемные выступления. Применение метода Дельфи для работы с 

обучающимися.  

Внутренние вызовы общественного развития: Кейс-стади, кейсы и викторины, 

посвященные внутрироссийским проблемам и вызовам. Деловые игры.  

Образы будущего России: Групповые проекты по работе с источниками или 

презентациям различных версий образа будущего России. Деловые игры.  

Ориентиры стратегического развития России: Презентации государственных 

программ и национальных проектов с точки зрения их соотнесения с ценностными 

ориентирами. Проектная деятельность и сценарное моделирование. Тематические 

мастерские по обсуждению каждого из вызовов, деловые игры и техники сценарного 

моделирования возможных ответов на обозначенные выводы, открытые лекции и 

дискуссии, студенческие дебаты 

 

Примерный перечень тем семестровых проектов 

1. Евразийские цивилизации: перечень, специфика, историческая динамика.  

2. Россия: национальное государство, государство-нация или государство-

цивилизация?  
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3. Современные модели идентичности: актуальность для России.  

4. Ценностные вызовы современного российского общества.  

5. Стратегическое развитие России: возможности и сценарии.  

6. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной политики.  

7. Цивилизации в эпоху глобализации: ключевые вызовы и особенности.  

8. Российское мировоззрение в региональной перспективе.  

9. Государственная политика в области политической социализации: ключевые 

проблемы и возможные решения. 

10. Ценностное начало в Основном законе: конституционное проектирование в 

современном мире. 

 

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1 Зачет проводится с применением следующих методов (средств): в устной 

форме по вопросам, либо в форме тестировании, а также решение типовых заданий.  

5.2 Оценочные материалы промежуточной аттестации 

Компонент 

компетенции 

Промежуточный индикатор 

оценивания 

Критерий оценивания 

УК –ОС 5.1. 

Демонстрирует знание 

специфики 

этнической, 

религиозной, 

гендерной, возрастной 

дискриминации и 

дискриминации людей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в различных 

исторических и 

культурных 

контекстах 

Владеет основными теоретическими 

концепциями по вопросам религиозных 

отличий и ограничений. 

Приводит примеры их реализации в 

повседневной жизни, а также примеры 

международной практики 

противодействия дискриминации. 

Знание специфики этнической, 

религиозной, гендерной, возрастной 

дискриминации и дискриминации 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

различных исторических и 

культурных контекстах 

 

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации. 

Вопросы к зачету 

 

1. Комплексное и системное представление России как страны и государства. 

2. Природно-географическая характеристика России. 

3. Характеристика многонациональной российской культуры. 

4. Особенности социально-экономического развития регионов. 

5. Выдающиеся герои российской истории.  

6. Выдающиеся деятели культуры и искусства России. 

7. Основные испытания и победы российского народа.  

8. Ключевые официальные и неофициальные символы. 

9. Теоретико-методологические основы цивилизационного подхода. 

10. Ключевые фигуры мирового и российского цивилизационного подхода.  

11. Применимость и альтернативы цивилизационного подхода 

12. Соотношение категорий «национального государства», «государства-нации» и 

«государства-цивилизации».  

13. Историко-политические основания российской цивилизации. 

14. Ценностные принципы (константы) российской цивилизации. 

15. Ключевые культурологические и социологические концепты: «культура» и 

«культурный код», «традиция», «ментальность» («менталитет»), «идеология» и 
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«идентичность». 

16. Современные концепции мировоззрения в трудах зарубежных и отечественных 

ученых. 

17. Эффекты ключевых ценностных вызовов 

18. Состав «системной модели мировоззрения». 

19. Основные направления государственной политики в области мировоззрения. 

20. Актуальное российское мировоззрение: социологические замеры и 

политические исследования. 

21. Перенесенные «культурные» и «исторические» травмы. 

22. Система разделения властей – ветви власти. 

23. Уровни власти в России. 

24. Практики партнёрства публичной власти.  

25. Виды политических систем и политических режимов. 

26. Федеративный и республиканский характер организации России.  

27. Институт стратегического планирования в России. 

28. Ключевые национальные проекты России. 

29. Направления стратегического развития России. 

30. Гражданское общество и его роль в принятии государственных решений. 

31. Ключевые проблемы современного мира, актуальные для России. 

32. Основные направления противодействия актуальным и грядущим испытаниям 

33. Угрозы экологического и техногенного характера. 

34. Роль России в ответе на современные техногенные вызовы. 

35. Политические вызовы современности. 

36. Сценарии будущего России 

37. Проектная цепочка построения будущего России.  

 

 

Шкала оценивания. 

 
100-

балльная 

шкала 

5-балльная шкала 

Оценка 

ECTS* 

 

Критерии оценки 

95 – 100 Отлично «5» A показывает высокий уровень знания учебного 

материала, приводит практические примеры, 

раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их с точки зрения различных подходов, 

на дополнительные вопросы отвечает кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу 

85 – 94 B показывает высокий уровень знания учебного 

материала, приводит практические примеры, 

раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их с точки зрения различных подходов, 

на некоторые дополнительные вопросы отвечает не 

аргументировано,  не по существу 

75 – 84 Хорошо «4» C студент показывает достаточный уровень знания 

лекционного материала, учебной и методической 

литературы; уверенно и профессионально, грамотным 

языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и 

суть вопроса, но при ответе допускает 

несущественные погрешности; дополнительные 

вопросы не вызывают существенных затруднений. 

65 – 74 D студент показывает достаточный уровень знания 

лекционного материала, учебной и методической 

литературы; уверенно и профессионально, грамотным 

языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и 

суть вопроса, но при ответе допускает 
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несущественные погрешности; на дополнительные 

вопросы затрудняется с ответами 

51 - 64 Удовлетворительно «3» E студент фрагментарно воспроизводит учебный 

материал, при ответе отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами, на 

дополнительные вопросы затрудняется с ответами, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

0 -50 Неудовлетворительно «2» F студент не использует понятийный аппарат, 

фрагментарно воспроизводит учебный материал, 

неправильно отвечает на дополнительные вопросы 

или затрудняется с ответом 

 

Интерпретация оценок ECTS 

Excellent –выдающиеся знания с возможными незначительными погрешностями; 

Very Good – знания выше среднего уровня, с некоторыми ошибками; 

Good – правильно выполненная работа с несколькими заметными ошибками; 

Satisfactory – работа, выполненная удовлетворительно, с заметными недостатками; 

Sufficient – знания, удовлетворяющие минимальным критериям. 

Fail – знания, не удовлетворяющие минимальным критериям. 

 

 

6. Методические материалы по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины начинается с ознакомления с рабочей программой, а также 

учебным пособием (курсом лекций), размещенным на сайте института. Рекомендуется 

последовательное изучение тем, что позволяет сформировать системное представление о 

содержании дисциплины. Обучающийся также должен ознакомиться с учебным планом 

по направлению подготовки, федеральным государственным образовательным стандартом 

и стандартом РАНХиГС (размещены на сайте Института). При ознакомлении с текстами 

стандартов следует обратить внимание на содержание представленных компетенций. 

В процессе выполнения самостоятельной работы студентам рекомендуется 

руководствоваться учебной, периодической, научно-технической и справочной 

литературой, содержащейся в библиотеке института, рекомендуемыми Интернет-

ресурсами.  

При выполнении самостоятельной работы студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 

у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, 

что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на 

данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Методические указания по подготовке доклада 

Этапы работы над докладом:  

- подбор и изучение основных источников по теме (рекомендуется использовать не 

менее 8 — 10 источников); 

- обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений; 

- разработка плана доклада; 

- написание; 

- публичное выступление с докладом. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 
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Структура доклада, как правило, индивидуальна и зависит от особенностей и темы, 

однако традиционно включает в себя три части. 

Вступление. Формулируется тема доклада, определяется место рассматриваемой 

проблематики среди других научных проблем и подходов, даётся краткий обзор 

источников, на материале которых раскрывается тема и др. 

Основная часть. Излагается основной материал в форме связного, 

последовательного, доказательного повествования, лишённого ненужных отступлений и 

повторений. 

Заключение. Подводятся итоги, формулируются выводы, подчёркивается значение 

рассмотренной проблемы и др. 

Рекомендации по подготовке презентации 

Презентация - мультимедийный инструмент, используемый в ходе докладов или 

сообщений для повышения выразительности выступления, более убедительной и 

наглядной иллюстрации описываемых фактов и явлений. 

Основной программой для подготовки и просмотра презентаций является Microsoft 

Power Point. Данная программа является частью Microsoft Office и доступная в редакциях 

для операционных систем Microsoft Windows и Mac OS. Материалы, подготовленные с 

помощью PowerPoint, предназначены для отображения на большом экране — через 

проектор, либо телевизионный экран большого размера. 

Количество слайдов должно быть адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не 

более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя два разных подхода. При 

первом подходе на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с 

тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования: объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; отсутствуют знаки 

пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках; значимая 

информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. Особо внимательно 

необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при 

выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением 

текста со слайдов.  

При втором подходе на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством 

наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к 

слайдам предъявляются следующие требования: выбранные средства визуализации 

информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию; использованы 

иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как 

правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших 

слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации). Особо тщательно необходимо отнестись 

к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо 

использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков – не меньше 24 

пунктов, для информации – для информации не менее 18. В презентациях не принято 

ставить переносы в словах. 

Заключительный слайд презентации. Оптимальным вариантом представляется 

повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз 

напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, 

либо завершить выступление.  

 

Методические указания по подготовке к устному опросу 



16 
 

Одним из основных способов проверки и оценки знаний студентов по дисциплине 

является устный опрос, проводимый на семинарских занятиях. Устный опрос является 

формой текущего контроля и проводится индивидуально. 

Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и 

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. 

Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную 

литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. В 

среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 

3 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей 

самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и 

несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять 

собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. При выставлении 

оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его 

последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать 

теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Методические указания по решению тестовых заданий 

Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся 

количественной оценке, статистической обработке и сравнительному анализу. Тест 

состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в течение 

установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом 

тестирующей программы.  

В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий: 

задания открытой формы, задания закрытой формы, задания на установление 

соответствия, задания на установление правильной последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:  

– один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных); 

– многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из 

предложенных); 

– область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке). 

В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из 

предложенных вариантов. Ответы должны быть однородными, т.е. принадлежать к 

одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-х, и не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения степени усвоения 

фактологических событий. Соответственно дидактическими единицами являются: 

понятия, определения, правила, принципы и т.д.  

К заданиям открытой формы относятся:  

– поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ); 

– несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски); 

– несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений). 

Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один (или несколько элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с 

клавиатуры компьютера. Требование к данному тестовому заданию – четкая 

формулировка, требующая однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному 

слову. Количество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых 

заданий типа «Несколько полей ввода» допускается до пяти). Рекомендуется задание 

формулировать так, чтобы ответ был в именительном падеже. Образцовое решение 

(правильный ответ) должно содержать все возможные варианты ответов (синонимичный 

ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о 

взаимосвязях и зависимостях между компонентами учебной дисциплины.  
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Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия 

выбора соответствия. Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному 

элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует только один элемент 2-ой группы 

(правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную 

последовательность предложенных объектов (слова, словосочетания, предложения, 

формулы, рисунки и т.д.). 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

7.1 Основная литература 

1. История русской философии / под общ. ред. М.А. Маслина. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 

640 с 

2. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ // Полис. Политические исследования. 

2000. № 1. С. 97-113. 

3. Основы российской государственности: учебно-методический комплекс по дисциплине 

для образовательных организаций высшего образования / В. М. Марасанова, В. Э. 

Багдасарян, Ю. Ю. Иерусалимский, Л. Г. Титова, С. А. Кудрина. — Москва : 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2023. 

4. Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке // под. ред. 

Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. Москва, 2022 

5. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. 

Москва : РОССПЭН, 2001. 

6. Мусихин Г. И. Очерки теории идеологий. Москва.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2013. 

7. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История России. М.: 

«Проспект», 2023 г. 

8. Основы российской государственности: учебное пособие для студентов естественно-

научных и инженерно-технических специальностей / авт. колл.: А.П. Шевырев, В.В. 

Лапин, С.В. Рогачев, А.В. Туторский, П.Ю. Уваров, А.А. Ларионов (иеромонах Родион), 

В.С. Бремин, Н.Ю. Пивоваров, О.А. Ефремов, Е.А. Маковецкий, Е.А. Овчинникова, Д.А. 

Андреев, В.В. Булатов, О.А. Чагадаева. – Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 

2023. 

9. Основы российской государственности: учебное пособие для студентов, изучающих 

социогуманитарные науки / Т. В. Евгеньева, И. И. Кузнецов, С. В. Перевезенцев, А. В. 

Селезнева, О. Е. Сорокопудова, А. Б. Страхов, А. Р. Боронин; под ред. С. В. 

Перевезенцева. – Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2023 

10. Основы российской государственности: учебно-методический комплекс по 

дисциплине для образовательных организаций высшего образования / В. М. Марасанова, 

В. Э. Багдасарян, Ю. Ю. Иерусалимский, Л. Г. Титова, С. А. Кудрина. — Москва : 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2023. 

11. Перевезенцев С. В. Русская история: с древнейших времен до начала XXI века. — М.: 

Академический проект, 2018. 

12. Перевезенцев С.В. Русская религиозно-философская мысль X—XVII вв. (Основные 

идеи и тенденции развития). М.: «Прометей». 1999. 

13. Российское общество: архитектоника цивилизационного развития / Р.Г. Браславский, 

В.В. Галиндабаева, Н.И. Карбаинов [и др.]. – Москва; Санкт-Петербург: Федеральный 

научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук, 2021. 

14. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект Пресс, 

2017 

15. Тимошина Т.М. Экономическая история России. М.: Юстицинформ, 2022. 

16. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М.: ГУ-ВШЭ, 2008. 
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17. Федерализм: учебное пособие / С. Е. Заславский, В. И. Коваленко, Е. Е. Кочетков, О. 

В. Морозов / под общ. ред. В. И. Коваленко, О. В. Морозова. Москва : Изд-во 

Московского университета (МГУ), 2016. 

18. Шестопал Е.Б. Политическая психология. М, 2022. 

19. Шрейбер, В. К. О мировоззрении, его структуре и отношениях с философией // 

Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. – 2018. – № 

2(34). – С. 191-202. 

20. Шуртаков К.П. Мировоззрение и методы его формирования: концептуально-

философский анализ.- Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1989. 

 
7.2 Дополнительная литература 

1. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая 

теория и международные отношения. М.,2019. 

2. Аузан А.А., Никишина Е.Н. Социокультурная экономика: как культура влияет на 

экономику, а экономика — на культуру. М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. 

Ломоносова, 2021. 

3. Браславский Р.Г. Цивилизационная теоретическая перспектива в социологии // 

Социологические исследования, 2013, № 2, с. 15 -24. 

4. Браславский Р.Г. Эволюция концепции цивилизации в социоисторической науке 

в конце XVIII — начале XX века // Журнал социологии и социальной антропологии, 2022, 

25(2), с. 49–79. 

5. Голосов Г.В. Сравнительная политология. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-

Петербурге, 2022. 

6. Джессоп Б. Государство: прошлое, настоящее, будущее. М.: «Дело», 2019. 

7. Ледяев В.Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования 

власти в городских сообществах. М.: ВШЭ, 2012. 

8. Макнил У. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI-

XX вв. М.: Территория будущего, 2008. 

9. Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М.: КДУ, 2005. 

10. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-

Петербурге, 2016. 

11. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М., 1997. 

12. Наумова Е. И. Цивилизационные стратегии современности: от геополитики к 

биополитике. СПб: "Институт Мира и исследования конфликтов", 2022. 

13. Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. Москва : 

Алгоритм, 2002. 

14. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный 

институционализм и политическая трансформация России. М.: ИСП РАН, 2006. 

15. Полосин А.В. Шаг вперед: проблема мировоззрения в современной России // 

Вестник Московского Университета. Серия 12. Политические науки. 2022. № 3. c.7-23. 

16. Розов Н. С. Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий 

России в XXI веке. Москва : РОССПЭН, 2011. 

17. Россия как государство-цивилизация: высшие цели и альтернативы развития: 

Коллект. монография по мат-лам Юбилейных международных Панаринских чтений, 

посвященный 75-летию со дня рождения А.С. Панарина / Отв. ред.: В.Н. Расторгуев; науч. 

ред.: А.В. Никандров / С. И. Бажов, Т. В. Беспалова, О. Ю. Бойцова и др. — Институт 

Наследия Москва, 2016. 

18. Русская философия за рубежом: история и современность / кол. авт. ; под ред. 

проф. М.А. Маслина ; сост. проф. Л.Е. Моторина / А. ДеБласио, Ц. Ань, В. Г. Буров и др. 

— Кнорус М, 2017. 

19. Селезнева А.В. Российская молодежь: политико-психологический портрет на 

фоне эпохи. М.: «Аквилон», 2022. 
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20. Смирнов А.В. Всечеловеческое vs. общечеловеческое. М.: ООО «Садра», 

Издательский Дом ЯСК, 2019. 216 с. 

21. Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной 

антропологии. М.: Наука, 2003. 

22. Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции 

этничности. – М.: Издательство московского университета, 2013. 

23. Фадеев В.А. Преображение гуманизма. Москва: РГГУ, 2022. 198 с. 

24. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций – М.: АСТ, 2022. 

25. Харичев А.Д., Шутов А.Ю., Полосин А.В., Соколова Е.Н. Восприятие базовых 

ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России (по 

материалам исследований и апробации) // Журнал политических исследований. – 2022. – 

Т. 6, № 3. – С. 9-19. 

26. Хархордин О.В. Основные понятия российской политики. М.: Новое 
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27. Цымбурский В.Л. Остров Россия: геополитические и хронополитические 

работы, 1993–2006. Москва : РОССПЭН, 2007. 

28. Шестопал Е.Б. Они и Мы. Образы и России и мира в сознании российских 

граждан. М.: «РОССПЭН», 2021. 

29. Ширинянц А.А. Русский хранитель. М.: «Русский мир», 2008. 
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31. Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: «Проспект», 2021. 

 

7.3 Нормативные правовые документы и иная правовая информация 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001 / (дата обращения – 

20.08.2023). 

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

федер. закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ  // СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005 

3. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ 

Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2004. - № 11. – Ст. 945. 

4. О государстенном языке: федер.закон от 01.06.2005 №53-ФЗ . – Росс. Газета . – 

2005. – 7 июня. - №120 

5.Указ Президента от 9.11.2022 г. №809 Об утверждении основ 
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (занятий лекционного типа), 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: комплект учебной 

мебели (столы и стулья -  рабочие места обучающихся и преподавателя), трибуна, доска 

аудиторная, компьютер, колонки, проектор, веб-камера, микрофон, экран. Выход в 

Интернет и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
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аттестации), оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

комплект учебной мебели (столы и стулья -  рабочие места обучающихся и 

преподавателя), трибуна настольная, доска аудиторная, компьютер, веб-камера, телевизор. 

Выход в Интернет и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

Учебная аудитория (компьютерный класс) для проведения учебных занятий 

(занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: комплект учебной 

мебели (столы и стулья -  рабочие места обучающихся и преподавателя), доска магнитно-

маркерная, компьютеры, колонки, проектор, веб-камера, экран. Выход в Интернет и 

доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Компьютерный класс самоподготовки -помещение для самостоятельной работы 

обучающихся оснащено оборудованием и техническими средствами обучения (столы, 

стулья – рабочие места обучающихся); компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду: компьютеры; МФУ. 

 

Информационно-ресурсный центр - Библиотека (помещение для самостоятельной 

работы обучающихся) - компьютеры с выходом в Интернет, комплект мебели (столы 

аудиторные, стулья, стойки, стеллажи). 

Выход в Интернет и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации, автоматизированную библиотечную информационную систему и 

электронные библиотечные системы: автоматизированную библиотечную 

информационную систему «МегаПро», электронные библиотечные системы: «IPR 

SMART», «Университетская библиотека ONLINE», Образовательная платформа 

«ЮРАЙТ», «ЛАНЬ», «Znanium.com», «Айбукс.ру/ibooks.ru», электронные библиотеки: 

«ЛитРес: Библиотека», «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU», «Электронная 

библиотека РГБ», ProQuest Ebook Centra. 

 

Читальный зал книг. Компьютеры с выходом в Интернет (в том числе рабочее 

место для студентов с ОВЗ), комплект мебели (столы аудиторные, стулья, стойки, 

стеллажи), телевизор, учебные пособия, периодические издания.   

Выход в Интернет и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации, автоматизированную библиотечную информационную систему и 

электронные библиотечные системы: автоматизированную библиотечную 

информационную систему «МегаПро», электронные библиотечные системы: «IPR 

SMART», «Университетская библиотека ONLINE», Образовательная платформа 

«ЮРАЙТ», «ЛАНЬ», «Znanium.com», «Айбукс.ру/ibooks.ru», электронные библиотеки: 

«ЛитРес: Библиотека», «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU», «Электронная 

библиотека РГБ», ProQuest Ebook Centra. 

 

Специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами 

(студенты с ограниченными возможностями здоровья), оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: мультимедийный проектор, экран, столы 

аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная, офисные кресла, компьютеры 

с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, автоматизированная 

библиотечная информационная система, веб-камеры, звуковой усилитель, индукционная 

петля, комплект программного обеспечения, адаптированного для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов (NVDA (Non Visual 

Desktop Access) – свободная, с открытым исходным кодом программа для MS Windows, 
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которая позволяет незрячим или людям с ослабленным зрением работать на компьютере 

без применения зрения, выводя всю необходимую информацию с помощью речи; 

Экранная лупа – программа экранного увеличения; Экранный диктор (на англ.яз) – 

программа синтеза речи; Speech logger – программа перевода речи в текст. 

 

 

9.Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Для реализации дисциплины (в том числе с применением ДОТ) используются 

материально-технические условия, программное обеспечение, и доступная среда 

созданные в Филиале. Учебные материалы предоставляются обучающимся в доступной 

форме в СДО Академия с применением программного обеспечения: 

Для обучающихся с нарушениями зрения:  

Балаболка — программа, которая предназначена для воспроизведения вслух 

текстовых файлов самых разнообразных форматов, среди них: DOC, DOCX, DjVu, FB2, 

PDF и многие другие. Программа Балаболка умеет воспроизводить текст, набираемый на 

клавиатуре, осуществляет проверку орфографии; 

Экранная лупа – программа экранного увеличения; 

Экранный диктор (на англ.яз) – программа синтеза речи; 

Для обучающихся с нарушениями слуха:  

VOCO.Enterprise – программа перевода речи в текст 

Для контактной и самостоятельной работы используются мультимедийные 

комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям 

здоровья обучающихся имеющиеся в:  

электронно-библиотечных системах «Университетская библиотека ONLINE», 

«Лань», «Образовательная платформа Юрайт», «IPR SMART//IPRbooks», 

«ZNANIUM.COM», «Айбукс.ру/ibooks.ru», «Национальная электронная библиотека 

(НЭБ)», электронная библиотека Grebennikon,  

федеральном образовательном портале «Экономика. Социология. Менеджмент», 

сервере органов государственной власти РФ «Официальная Россия» и др. 

Могут использоваться информационные справочные правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант». 

Промежуточная аттестация и текущий контроль по дисциплине осуществляется в 

соответствии с фондом оценочных средств в формах, адаптированных к ограничениям 

здоровья и восприятия информации обучающихся. 

Задания предоставляется в доступной форме: 

для лиц с нарушениями зрения: в устной форме или в форме электронного 

документа с использованием специализированного программного обеспечения; 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме или в форме электронного 

документа. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в устной форме или в 

печатной форме, или в форме электронного документа. 

Ответы на вопросы и выполненные задания обучающиеся предоставляют в 

доступной форме: 

для лиц с нарушениями зрения: в устной форме или в письменной форме с 

помощью ассистента, в форме электронного документа с использованием 

специализированного программного обеспечения 

для лиц с нарушениями слуха: в электронном виде или в письменной форме. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в устной форме или 

письменной форме, или в форме электронного документа (возможно с помощью 

ассистента). 
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Для инвалидов и лиц с ограничениями здоровья учебные занятия по дисциплине 

проводятся в ДОТ и/или в специально оборудованной аудитории: 

специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами (студенты 

с ограниченными возможностями здоровья): экран, компьютеры с подключением к 

локальной сети института и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный 

проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная, офисные 

кресла, специализированное программное обеспечение. 
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