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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью преподавания дисциплины «Основы Российской государственности» является 

формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, 

правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, 

развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-нравственного и 

культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического 

пути российского государства, самобытность его политической организации и сопряжение 

индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической 

стабильностью своей Родины. 

 

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её 

наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры; 

 раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и 

патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития 

личности и способности независимого суждения об актуальном политико-культурном 

контексте; 

 рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, 

связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в 

актуальной и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и 

сопричастность своей культуре и своему народу; 

 представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сложившиеся 

внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, 

многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер; 

 рассмотреть особенности современной политической организации российского общества, 

каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное 

обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность 

взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; 

 исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед лицом 

российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, обозначить 

ключевые сценарии её перспективного развития; 

 обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской 

цивилизации (единство многообразия, сила и ответственность, согласие и 

сотрудничество, любовь и доверие, созидание и развитие), а также связанные между собой 

ценностные ориентиры российского цивилизационного развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (далее 

– ОП) БАКАЛАВРИАТА  

 

Дисциплина реализуется в рамках гуманитарного модуля обязательной части учебного 

плана. 
 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

школьных курсов Истории России и обществознания. 

 

Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее – история России, философия, социальные взаимодействия и 

общественные отношения, право. 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В результате освоения ОП бакалавриата, специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Код 

компетенций 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

З-УК-5 Знать: закономерности и 

особенности социально-исторического 

развития различных культур; особенности 

межкультурного разнообразия общества; 

правила и технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия У-УК-5 

Уметь: понимать и толерантно 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

В-УК-5 Владеть: методами и навыками 

эффективного межкультурного 

взаимодействия 

 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Направления/цели 

воспитания 

Задачи воспитания (код) Воспитательный потенциал 

дисциплин 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Формирование 

патриотического 

самосознания, стремления 

к реализации интересов 

Родины (В4) 

Использование воспитательного 

потенциала дисциплин для:  

формирования стремления к 

соучастию в обеспечении 

технологического суверенитета 

России посредством выполнения 

исследовательских и творческих 

заданий, направленных на данные 

цели.   

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Создание условий, 

обеспечивающих, 

формирование 

гражданской 

идентичности, 

гражданской и правовой 

культуры, активной 

гражданской позиции, 

навыков, необходимых 

для успешной 

самореализации в 

обществе (В5) 

Использование воспитательного 

потенциала дисциплин для:  

формирования неравнодушного 

отношения к вопросам развития 

гражданского общества посредством 

включения в социально-значимую, в 

том числе волонтерскую 

(добровольческую) деятельность, а 

также  посредством  

исследовательских и творческих 

заданий соответствующего профиля 

(в рамках учебных заданий, 

самостоятельной работы и др.). 

Гражданское и 

патриотическое 

Создание условий, 

обеспечивающих, 

Использование воспитательного 

потенциала дисциплин для:  
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воспитание формирование неприятия 

деструктивных идеологий 

(В6) 

для формирования понимания 

влияния  различных аспектов 

культуры и религии на 

общественную жизнь и 

формирование личности; роли  

нравственности, морали, 

толерантности в развитии общества  

посредством тематического 

акцентирования  в содержании 

дисциплин  и  учебных заданий; 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Вид работы  
Количество часов на 

вид работы: 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

Аудиторные занятия (всего) 60 

В том числе:  

лекции 20 

практические занятия 40 

лабораторные занятия 

(из них в форме практической подготовки 

 

Промежуточная аттестация  

В том числе:  

Дифференцированный зачет   

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Самостоятельная работа обучающихся   

Всего (часы): 72 

Всего (зачетные единицы): 2 з.е. 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

№ п/п 

 

Наименование раздела /темы 

дисциплины  
Виды учебной работы в часах (вносятся данные 

по реализуемым формам) 
Очная форма обучения 

Лек Практическ

ие занятия  

 Внеауд СРО 

1. Раздел 1 

Что такое Россия 
4 20  

 
2 

2. Раздел 2 

Российское государство-
4 20  

 
2 
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цивилизация 

3. Раздел 3 

Российское мировоззрение и 

ценности российской цивилизации 

4 20  

 

2 

4. Раздел 4 

Политическое устройство России 
4 20  

 
2 

5. Раздел 5 

Вызовы будущего и развитие 

страны 

4 20  

 

4 

 Всего: 20 40   12 

 

Прим.: Лек – лекции, Пр – практические занятия / семинары, Лаб – лабораторные занятия, 

Внеауд – внеаудиторная контактная работа, СРО – самостоятельная работа обучающихся, 

ПП –практическая подготовка. 

 

 

 

6.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

 

Неделя 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

1,3 Раздел 1 

Что такое Россия 

Лекция 1 

Россия: цифры и факты. 

Общие природно-географические и социально-политические 

характеристики современной России, интересные и 

характерные её особенностей. 

Место России в мире по природно-экономическим 

показателям Региональная карта России. 

Основные риски и возможности в развитии российских 

регионов. 

 Управление использованием природно-экономических 

ресурсов 

Лекция 2 

Культура народов России. 

Формирование единой российской культуры, по мере 

расширения страны вбиравшая в себя новые народы, их 

культуру и религиозные традиции, - от Старой Ладоги и 

Новгорода, Владимира и Ростова к Казани и Перми, от 

Тобольска и Тюмени к Якутску и Улан-Удэ, от Таганрога к 

Дербенту и Владикавказу. 

Выдающиеся герои российской истории, связанные не только 

с общегосударственным развитием, но и с региональным 

срезом, а также спецификой направления подготовки. При 

этом представление героев производится в рамках четырех 

различных сегментов: выдающиеся политические и 

государственные деятели (а), выдающиеся ученые (б), 

выдающиеся деятели культуры (в) и выдающиеся образцы 

служения и самопожертвования во имя Родины (г). 

5,7 Раздел 2 

Российское 

государство-

Лекция 3 

Цивилизационный подход: 

возможности и ограничения. 
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цивилизация Представление цивилизационного подхода (как 

дискуссионное, но, вместе с тем, обоснованное, 

фундированное и перспективное направление мысли), связать 

российскую историю (в т.ч. новейший её период) с этим 

подходом. 

Определение цивилизационного подхода и его базовых 

категорий (цивилизация, прогресс, стадии развития, 

цикличность, «столкновение цивилизаций», многополярность, 

детерминизм, релятивизм, глобализация, «евразийство»). 

 Обращение к ключевым фигурам мирового и российского 

цивилизационизма без обращения к идее стадиального 

детерминизма (А.С. Хомяков, Н.Я. Данилевский, К.Н. 

Леонтьев, В.И. Ламанский, П.Н. Савицкий, Л.Н. Гумилев, А.С. 

Панарин, В.Л. Цымбурский, А.В. Коротаев, Ф. Гизо, А. 

Тойнби, О. Шпенглер, Ф. Конечный, C. Хантингтон, У. 

Макнил и др.). 

Представление конкурирующих научных парадигм – 

формационного подхода, национализма, социального 

конструкционизма; 

Лекция 4 

Философское осмысление России 

как цивилизации. 

Знакомство, в первую очередь, с российской цивилизацией, но, 

в дополнение к этому, и с другими цивилизационными 

проектами современности (китайским, индийским, персидско-

иранским, тюркским, ибероамериканским и пр.). 

Роль и миссия цивилизационного развития России, 

представленные в работах различных отечественных 

философов, историков, юристов, политиков, деятелей 

культуры, сконцентировавшись при этом на важнейших 

ценностных принципах (константах) (единство многообразия, 

сила и ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и 

ответственность, созидание и развитие). Кроме того, идейный 

фундамент лекции должны составлять не только 

цивилизационный подход и консервативная мысль, но и 

незаслуженно игнорируемые или недооцениваемые течения 

(коммунитаризм –Бердяев, Карсавин, Гессен; солидаризм – 

Гинс, Петражицкий, Хомяков; космизм – Вернадский, 

Циолковский, Франк), а также русская религиозная 

философия. 

Типология межцивилизационных взаимодействий 

(солидаристские, конфликтные и иные). 

Солидаристские формы взаимодействия. 

Конфликтные формы взаимодействия. 

Взаимодействие России как государства-цивилизации с 

цивилизациями на разных исторических этапах. 

Взаимодействие России как государства-цивилизации с 

цивилизациями на современном этапе. 

Роль России в формировании многополярного мира. 

9, 11 Раздел 3 

Российское 

мировоззрение и 

ценности российской 

Лекция 5 

Мировоззрение и идентичность. 

Понятие и сущность мировоззрения. Философские концепции 

мировоззрения. Философские категории, определяющие 
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цивилизации специфику российского мировоззрения. Системная модель 

российского мировоззрения. Проблемы трансформации 

российского мировоззрения.  

Компоненты мировоззрения (онтологический, 

гносеологический, антропологический, телеологический, 

аксиологический), а также выделить важные направления 

государственной политики в области мировоззрения – 

символическую политику, политику памяти, историческую 

политику, культурную и национальную политику. 

Лекция 6 

Мировоззренческие принципы (константы) российской 

цивилизации. 

Представление актуальной модели пятиэлементной 

«системной модели мировоззрения», раскрывающей 

последнее с т.з. пяти отправных позиций, - человека, семьи, 

общества, государства и страны. 

Понятие «ценность». Традиционные российские ценности и их 

понимание. Основы формирования традиционных российских 

ценностей. Логика развития и устойчивости традиционных 

российских ценностей. Современные вызовы традиционным 

российским ценностям. Принципы и механизмы 

противостояния вызовам современности. Ключевые тезисы и 

система опорных сигналов. 

13, 15 Раздел 4 

Политическое 

устройство России 

Лекция 7 

Конституционные принципы и разделение властей. 

Общий экскурс в категориально-понятийный аппарат 

общественных наук. Понятие, структура и функции 

политической власти. Цивилизационная специфика 

политической власти в России. Взаимодействие народа и 

власти в политической истории России. Потенциал 

эффективности российской модели политической власти. 

Лекция 8 

Стратегическое планирование: национальные проекты и 

государственные программы. 

Основные принципы организации единой системы публичной 

власти: исторические, правовые, политические аспекты. Глава 

государства как институт публичной власти. Роль 

законодательной (представительной) власти в системе 

публичной власти. Система исполнительной власти. 

Организация правосудия в России. Иные государственные 

органы. Органы местного самоуправления. Формирование и 

реализация государственной политики. Стратегические 

приоритеты долгосрочного развития России Государственные 

и национальные проекты, институт стратегического 

планирования, а также соответствующих приоритетах 

долгосрочного развития страны. 

Актуальные документы российского стратегического 

планирования (Стратегия национальной безопасности, 

Концепция внешней политики и пр.), а также основные 

национальные проекты и государственные программы. 

17, 19 Раздел 5 

Вызовы будущего и 

развитие страны 

Лекция 9 

Актуальные вызовы и проблемы развития России. 

Матрица вызовов: сверхвызовы, глобальные и локальные 
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вызовы человечеству (изменение роли международных 

институтов, трансформация геополитической модели). 

Вызовы и риски в технологической сфере (технологический и 

цифровой разрыв, проблемы технологического и цифрового 

суверенитета, кибербезопасность). 

Климатические вызовы: взаимодействие человека и природы. 

Ресурсы как ключевые вызовы существования российской 

государственности. 

Личность, общество и государство как субъекты решения 

внешних и внутренних 

вызовов. 

Лекция 10 

Сценарии развития 

российской цивилизации. 

Понятие цивилизационного риска и вызова; основные вызовы 

и степень их влияния на Российскую Федерацию. 

Ресурсный потенциал Российской Федерации для ответов на 

цивилизационные вызовы, в т.ч. в контексте региональной 

специфики. 

Обзор нормативно-концептуальной базы; характеристика 

российского опыта в контексте общемировых тенденций (на 

примере SDG 

ООН). 

 

Практические/семинарские занятия 

 

Недел

я 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Раздел 1 

Что такое Россия 
Семинар 1 - Россия: географические факторы и 

природные богатства. 

Интерактивное представление ключевых (или наиболее 

знаменательных) фактов о России, дискуссии о 

положительной или отрицательной роли ключевых 

особенностей страны (территориальная протяженность, 

ресурсная обеспеченность и т.д.). 

Просмотр фильма «Символы России». 

Семинар 2 - Многообразие российских регионов и 

народов России. 

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. 

Семинар 3 – 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. 

Семинар 4 - Герои страны, герои народа 

Презентации студентов о своих выдающихся земляках и 

родственниках-героях, ответы на вопросы обучающихся, 

групповые проекты. 
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1-2 Раздел 2 

Российское государство-

цивилизация 

Семинар 1 - Применимость и альтернативы 

цивилизационного подхода 

Темы к рассмотрению: 

Зарубежная научная мысль: зарождение 

цивилизационного подхода. 

Цивилизационный подход в работах русских мыслителей 

XIX – нач. ХХ века. 

Цивилизационный подход в трудах ученых ХХ века. 

Трансформация и развитие цивилизационного подхода в 

работах исследователей постсоветского периода. 

Семинар 2 - 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. 

Семинар 3 - 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. 

Семинар 4 - Российская цивилизационная 

идентичность на современном этапе 

Ключевые вопросы: 

Что такое идентичность и российская цивилизационная 

идентичность, зачем она нужна? 

Какие типы и уровни идентичности бывают? 

Каковы способы формирования российской 

цивилизационной идентичности? 

В чём значение российской цивилизационной 

идентичности для человека, семьи, общества, государства 

и страны? 

Суммирующее оценивание: рефлексивное мини-эссе 

«Моя идентичность» 

3-4 Раздел 3 

Российское мировоззрение и 

ценности российской 

цивилизации 

Семинар 1 - 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. 

 

Семинар 2 - Концепт мировоззрения в социальных 

науках 

Питч-сессии по основным концепциям мировоззрения, 

проектные презентации о понятиях, смежных с 
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мировоззрением («идентичность», «культура» и пр.). 

Доклады и дебаты по ключевым концепциям 

мировоззрения, представленным в программе 

дисциплины. 

 

Семинар 3 - 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, 

сценарии мировоззренческого моделирования 

(погружение в мировоззрение 

одногруппников/однокурсников). 

 

Семинар 4 - 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 

5-6 Раздел 4 

Политическое устройство 

России в современной 

России 

Семинар 1 - 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. 

 

Семинар 2 - 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. 

 

Семинар 3 - 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. 

 

Семинар 4 - Гражданское участие и гражданское 

общество в современной России 

Проблематизация жизненных ситуаций и сценарная 
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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. 

  Круглый стол «Современная политическая система 

России»  

Методические рекомендации: Конституция 1993 года - 

первая Конституция, закрепившая приоритет прав и 

свобод человека и гражданина. Принцип народовластия 

(закреплен в преамбуле Конституции и главе 1) 

Необходимо показать формы прямой и представительной 

демократии на примере выборов глав субъектов (или глав 

муниципальных образований) - как сочетания активного 

и пассивного избирательного права. Рассмотрение 

федерального и регионального уровня власти 

целесообразно начать с освещения норм Конституции РФ 

и провести анализ вертикальных и горизонтальных 

взаимосвязей. 

 

7-8 Раздел 5 

Вызовы будущего и 

развитие страны 

Семинар 1 - 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. 

 

Семинар 2 - Внутренние вызовы общественного 

развития 

Кейс-стади, кейсы и викторины, посвященные 

внутрироссийским проблемам и вызовам. Деловые игры. 

 

Семинар 3 - Образы будущего России 

Групповые проекты по работе с источниками или 

презентациям различных версий образа будущего России. 

Деловые игры. 

Вопросы для обсуждения: 1. Идеальная социальная 

модель -какая она? 2. Модели перспективного будущего 

—какие они? 3. Критерии развития общества в условиях 

рисков и вызовов. 

Семинар 4 - 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, 
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студенческие дебаты 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. 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. 

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

Петербурге, 2022. 

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

4. Марасанова В.М., Багдасарян В.Э., Иерусалимский Ю.Ю., Дмитриев М.В., 

Дементьева В.В., Любичанковский С.В., Урядова А.В., Федюк В.П. Изучение истории 

российской государственности: учебные материалы образовательного модуля. Учебно-

методическое пособие и УМК для вузов. Ярославль : «Индиго», 2023. 

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

Петербурге, 2016. 

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

«Проспект», 2023 г. 

7. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный институционализм 

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

8. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект 

Пресс, 2017 

9. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М.: ГУ-ВШЭ, 2008 

10. Хархордин О.В. Основные понятия российской политики. М.: Новое литературное 

обозрение, 2011. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых 

результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

 
Оценочные средства приведены в Приложении «Фонд оценочных средств». 

 

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 Итоговая аттестация по дисциплине является интегральным показателем качества 

теоретических и практических знаний и навыков обучающихся по дисциплине и 

складывается из оценок, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестации. 

 Текущая аттестация в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 
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обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся.  

 Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения 

дисциплины. 

 Текущая аттестация осуществляется два раза в семестр:  

o контрольная точка № 1 (КТ № 1) – выставляется в электронную ведомость не 

позднее 8 недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий 

текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по 

разделам/темам учебной дисциплины с 1 по 8 неделю учебного семестра.  

o контрольная точка № 2 (КТ № 2) – выставляется в электронную ведомость не 

позднее 16 недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий 

текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по 

разделам/темам учебной дисциплины с 9 по 16 неделю учебного семестра. 

Исключение: текущая аттестация в 8 семестре обучения по образовательным программам 

бакалавриата, в котором единственная контрольная точка № 1 (КТ № 1) – выставляется в 

электронную ведомость не позднее 6 недели учебного семестра. Включает в себя оценку 

мероприятий  текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по 

разделам/темам учебной дисциплины с 1 по 6 неделю учебного семестра. 

 Результаты текущей и промежуточной аттестации подводятся по шкале балльно-

рейтинговой системы.  

 

 

Этап рейтинговой системы /  

Оценочное средство 

Неделя 

 

Балл 

Минимум Максимум 

Текущая аттестация  1-16 36 - 60% от 

максимума 

60 

Контрольная точка № 1 7-8 18 (60% от 30) 30 

Тест  18 30 

Контрольная точка № 2 15-16 18 (60% от 30) 30 

Тест  9 15 

Реферат  9 15 

Промежуточная аттестация  24 – (60% 40) 40 

Зачет с оценкой    

Вопросы  - 24 40 

ИТОГО по дисциплине  60 100 

* - Минимальное количество баллов за оценочное средство – это количество баллов, набранное 

обучающимся, при котором оценочное средство засчитывается, в противном случае 

обучающийся должен ликвидировать появившуюся академическую задолженность по текущей 

или промежуточной аттестации. Минимальное количество баллов за текущую аттестацию, в т.ч. 

отдельное оценочное средство в ее составе, и промежуточную аттестацию составляет 60% от 

соответствующих максимальных баллов. 

 

 

Студент считается аттестованным по разделу, зачету или экзамену, если он набрал не менее 60% от 

максимального балла, предусмотренного рабочей программой. 

Студент может быть аттестован по дисциплине, если он аттестован по каждому разделу, 

зачету/экзамену и его суммарный балл составляет не менее 60. 

 

Определение бонусов и штрафов (необязательно) 

Бонусы: поощрительные баллы студент получает к своему рейтингу в конце семестра: 

- за активную и регулярную работу на занятиях,  
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Бонус (премиальные баллы) не может превышать 5 баллов, вместе с баллами за текущую 

аттестацию – не более 60 баллов за семестр. 

 

Штрафы: за несвоевременную сдачу (указать вид работ) максимальная оценка может быть 

снижена на 5 баллов (или %), но не ниже минимального балла за оценочное средство 

        

8.3.  Шкала оценки образовательных достижений 

 

Итоговая  аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет 

сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущей и 

промежуточной аттестации 

 

Сумма 

баллов 

Оценка по 4-х балльной шкале Оценка 

ECTS 

Требования к уровню освоения 

учебной дисциплины 

90-100 5- «отлично»/ «зачтено» А 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, использует в ответе 

материал монографической 

литературы 

85-89 

4 - «хорошо»/  

«зачтено» 

В 
Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твёрдо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос 

75-84 С 

70--74 
D 

65-69 

3 - «удовлетворительно»/ 

«зачтено» 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении программного 

материала 

60-64 Е 

0-59 
2 - «неудовлетворительно»/  

«не зачтено» 
F 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который 

не знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут 

продолжить обучение без 

дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень дополнительной литературы: 

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

теория и международные отношения. М.,2019. 

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

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

13. 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. 

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

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

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

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

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

М.: Академический проект, 2018. 

18. Перевезенцев С.В. Русская религиозно-философская мысль X—XVII вв. 

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

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

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

20. 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 

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

эпохи. М.: «Аквилон», 2022. 

22. 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. 

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

М.: «РОССПЭН», 2021. 

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

25. Ширинянц А.А. Русский хранитель. М.: «Русский мир», 2008. 

26. Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: «Проспект», 2021. 

27. Eagleton T. Ideology: An Introduction. London: Verso, 1991. 

28. Freeden M. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Clarendon 

Press, 1996. 

29. Freeden M. The Morphological Analysis of Ideology // The Oxford Handbook of Political 

Ideologies / Eds. M. Freeden, L.T. Sargent, M. Stears. Oxford: Oxford University Press, 2013. pp. 115–

137. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1. Философские библиотечные и энциклопедические сайты. 

 

1. eLibrary. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

2. Философский портал philosophy.ru http://www.philosophy.ru  

3. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

4. Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и научной 

литературы http://sbiblio.com/biblio/  

5. Stanford Encyclopedia of Philosophy https://plato.stanford.edu 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В учебном процессе профессиональных образовательных учреждений выделяют два вида 

самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

 систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных теоретических 

знаний и практических умений; 

 развития познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

исследовательских умений обучающихся. 

Самостоятельная работа выполняется обучающимся в произвольном режиме времени, в 

удобные для них часы вне аудитории. В процессе самостоятельной работы обучающему 

необходимо не только понять материал, разобраться в его сути, но и запомнить его. 

Повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся предполагает 

использование активных методов обучения. Одним из таких методов является решение 

практических задач. 

Самостоятельное выполнение задач проводится в три этапа: 

1. Подготовительный – обучающийся должен ознакомиться с теоретическим материалом; 

2. Практический – обучающийся должен выполнять работу в соответствии с описанием, 

методическими указаниями. 

3. Контрольный – проверка преподавателем выполненной работы и ее оценка. 

Другим методом является выполнение творческого задания, например: реферат, эссе на 

предложенную тему и т.д. 

Особенность данного направления самостоятельной работы является то, что возрастает 

роль самого обучающегося в определении содержания работы. Его ценность состоит в том, что 

оно требует от обучающегося высокого уровня самостоятельности. Выполнение задания 

формирует у обучающихся умение отбирать главное, логично располагать весь материал. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя 

заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также 

сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

http://elibrary.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://sbiblio.com/biblio/
https://plato.stanford.edu/
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Инструкция по составлению конспекта: 

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При 

записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

Выделите главное, составьте план. 

Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 

произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Методические рекомендации по подготовке сообщений: 

Подготовка сообщения – это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке 

небольшого по объему устного сообщения. Сообщаемая информация носит характер 

уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным 

проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее 

характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими 

материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности 

(иллюстрации, демонстрацию). 

Последовательность подготовки сообщения: 

1. Изучить  литературу по теме. 

2. Выделить основные понятия. 

3. Подобрать  и ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения. 

4. Оформить сообщение письменно и проиллюстрировать компьютерной презентацией. 

Оформление текстового материала. 

Текстовая часть работы должна быть представлена  в компьютерном варианте на бумаге формата 

А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, выравнивание 

по ширине. Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2; верхнее – 2; левое – 

3; правое – 1,5. Объем реферата – 15-20 страниц. Все страницы работы должны быть 

подсчитаны, начиная с титульного листа и заканчивая последним приложением. Титульный 

лист(Приложение 1). Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная  с введения и 

заканчивая  последним приложением. Номер страницы ставится в правом углу нижнего поля. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

Использование информационных технологий при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине осуществляется в соответствии с утвержденным Положением об 

Электронной информационно-образовательной среде ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии:  

- проведение лекций и практических занятий с использованием слайд-презентаций;  

- использование обучающих видеофильмов; 

- использование текстового редактора Microsoft Word. 
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12.1. Перечень информационных справочных систем 

Доступ к электронным библиотечным ресурсам и электронной библиотечной системе 

(ЭБС) осуществляется посредством специальных разделов на официальном сайте ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ. Обеспечен доступ к электронным каталогам библиотеки ИАТЭ НИЯУ МИФИ, а также 

электронным образовательным ресурсам (ЭИОС), сформированным на основании прямых 

договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, методических 

пособий: 

1) Информационные ресурсы Сети Консультант Плюс, www.consultant.ru (информация 

нормативно-правового характера на основе современных компьютерных и 

телекоммуникационных технологий); 

2) Электронно-библиотечная система НИЯУ МИФИ, 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe7C21COM=F&I21DBN=BOOK&Z 

21ID=&P21DBN=BOOK; 

3) ЭБС «Издательства Лань», https://e.lanbook.com/; 

4) Электронно-библиотечная система BOOK.ru, www.book.ru; 

5) Базы данных «Электронно-библиотечная система elibrary» (ЭБС elibrary); 

6) Базовая версия ЭБС IPRbooks, www.iprbooks.ru; 

7) Базы данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» www.studentlibrary.ru; 

8) Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru», 

9) http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

10) Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ», http://urait.ru/. 

 

 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий № 1-236 

Специализированная мебель: 

Посадочные места – 125 шт.; 

Доска маркерная – 1 шт.; 

Стол преподавателя – 1 шт.; 

Технические средства обучения: 

Проектор – 1 шт., 

Экран – 1 шт.; 

Компьютер (Мини ПК, CPU – i3 10100, GPU - Intel UHD Graphics 630, RAM – 16 Gb, 

Встраиваемый дисплей TS-LINE TS2436L) – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

-Windows 7 Professional 

-Kaspersky EndPoint Security 11 

-Microsoft Office 2010 Professional 

Учебная аудитория для проведения практических занятий № 2-225 

Специализированная мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол двухместный – 25 шт.; 

Стул – 50 шт.; 

Доска меловая – 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть Интернет.  

Читальный зал №2 

Специализированная мебель: 

Стол двухместный – 11 шт. 

Стол компьютерный – 3 шт. 

Стул – 22 шт. 
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Технические средства обучения: 

Компьютер (Мини ПК, CPU – i3 1220P, GPU - Intel UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors, 

RAM – 16 Gb, Встраиваемый дисплей TS-LINE TS2236L) – 3 шт. 

МФУ – 2 шт. 
Лицензионное программное обеспечение, в том числе отечественного производства: 

-Windows 7 Professional 

-Kaspersky EndPoint Security 11 

-Microsoft Office 2010 Professional. 

 

14. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

14.1. Формы организации самостоятельной работы обучающихся (темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для 

самопроверки 

Неделя 

 

Наименование раздела / 

темы дисциплины 

Содержание 

1-4 Раздел 1 

Что такое Россия  

Лекция 1 

Россия: цифры и факты. 

Основные риски и возможности в развитии 

российских регионов. 

Место России в мире по природно-экономическим 

показателям Региональная карта России. 

5-9 Раздел 2 

Российское государство-

цивилизация  

Лекция 3 

Цивилизационный подход: 

возможности и ограничения. 

Представление конкурирующих научных парадигм – 

формационного подхода, национализма, 

социального конструкционизма. 

10-14 Раздел 3 

Российское мировоззрение и 

ценности российской 

цивилизации  

Лекция 5 

Мировоззрение и 

идентичность. 

Системная модель российского мировоззрения. 

Проблемы трансформации российского 

мировоззрения. 

15-16 Раздел 4 

Политическое устройство 

России  

Лекция 7 

Конституционные принципы и 

разделение властей. 

Потенциал эффективности российской модели 

политической власти. 

17-19 Раздел 5 

Вызовы будущего и развитие 

страны Лекция 9 

Актуальные вызовы и 

проблемы развития России. 

Климатические вызовы: взаимодействие человека и 

природы. 
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15. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации обучающихся с ОВЗ с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 

конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 

занятиях допускается присутствие ассистента, а также, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.  

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом может быть 

проведен дома (например, при необходимости дополнительной звукоусиливающей аппаратуры 

(наушники)). В таком случае студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как ответы 

на вопросы, так и практические задания). При необходимости анализа фильма может быть 

заменен описанием ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков 

владения методами анализа и выявления специфики функционирования и развития психики, 

позволяющими учитывать влияние этнических факторов. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий может 

быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 

посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 
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дистанционно (например, при помощи программы Skype). 

Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на 

связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам (см. формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). 

Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

Примечание: Фонды оценочных средств, включающие типовые задания и методы оценки, 

критерии оценивания, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины 

обучающимися с ОВЗ могут входить в состав РПД на правах отдельного документа. 
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