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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель 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, суверенитет (сила и доверие), согласие и сотрудничество,
любовь и ответственность, созидание и развитие), а также связанные между собой ценностные
ориентиры  российского  цивилизационного  развития  (такие  как  стабильность,  миссия,
ответственность и справедливость).

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Индекс дисциплины по учебному плану: Б1.О.02

Курс и семестр освоения дисциплины:

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма

1 курс, 1 семестр 1 курс, 1 семестр -
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1.3. Межпредметные связи дисциплины

Успешное  освоение  курса  базируется,  в  первую  очередь,  на  параллельной  работе
обучающихся в рамках содержательно смежных дисциплин «История России»,  «Философия»,
«Основы права».
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП

Код и наименование
универсальной
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

универсальной компетенции

Результаты обучения по дисциплинам и
практикам

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.И-1. Демонстрирует 
толерантное восприятие
социальных и культурных 
различий, уважительное и
бережное отношению к 
историческому наследию и
культурным традициям

УК-5.И-1.З-1. Имеет представление о 
цивилизационном характере 
российской государственности, её 
основных особенностях, ценностных 
принципах и ориентирах;

УК-5.И-1.З-2. Имеет представление о 
ключевых смыслах, этических и 
мировоззренческих доктринах, 
сложившихся внутри российской 
цивилизации и отражающих её 
многонациональный, 
многоконфессиональный и солидарный 
(общинный) характер;

УК-5.И-1.З-3. Имеет представление о 
наиболее вероятных внешних и 
внутренних вызовах, стоящих перед 
лицом российской цивилизации и её 
государственностью в настоящий 
момент, ключевых сценариях 
перспективного развития России

УК-5.И-2. Находит и 
использует необходимую для
саморазвития и взаимодействия
с другими людьми
информацию о культурных 
особенностях и традициях
различных социальных групп

УК-5.И-2.З-1. Знает фундаментальные 
достижения, изобретения, открытия и 
свершения, связанные с развитием 
русской земли и российской 
цивилизации, представлять их в 
актуальной и значимой перспективе;

УК-5.И-2.З-2. Знает 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;

УК-5.И-2.З-3. Знает фундаментальные 
ценностные принципы российской 
цивилизации (такие как многообразие, 
суверенность, согласие, доверие и 
созидание), а также перспективные 
ценностные ориентиры российского 
цивилизационного развития (такие как 
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стабильность, миссия, ответственность 
и справедливость

УК-5.И-3. Проявляет в своём 
поведении уважительное
отношение к историческому 
наследию и
социокультурным традициям 
различных социальных
групп, опирающееся на знание 
этапов исторического
развития России в контексте 
мировой истории и
культурных традиций мира

УК-5.И-3.У-1. Умеет адекватно 
воспринимать актуальные социальные 
и культурные различий, уважительно и 
бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям;

УК-5.И-3.У-2. Умеет находить и 
использовать необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с 
другими людьми информацию о 
культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп;

УК-5.И-3.У-3. Умеет проявлять в своём 
поведении уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов 
исторического развития России в 
контексте мировой истории и 
культурных традиций мира;

УК-5.И-4. Сознательно 
выбирает ценностные 
ориентиры и
гражданскую позицию; 
аргументировано обсуждает и
решает проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и
личностного характера

УК-5.И-4.В-1. Владеет навыками 
осознанного выбора ценностных 
ориентиров и гражданской позиции;

УК-5.И-4.В-2. Владеет навыками 
аргументированного обсуждения и 
решения проблем мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера;

УК-5.И-4.В-3. Владеет развитым 
чувством гражданственности и 
патриотизма, навыками 
самостоятельного критического 
мышления.
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3. ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объём дисциплины, в т. ч. контактной (по видам учебных занятий) и 
самостоятельной работы студентов*

Очная форма обучения

Распреде-
ление по

семестрам

Контакт-
ная работа

в т.ч.: СР Контроль Итоговый
объём,

часов/з. е.
Л П ЛР

1 семестр 54 18 36 – 18
зачёт с

оценкой
72

Итого: 54 18 36 – 18 72/2

Очно-заочная форма обучения

Распреде-
ление по

семестрам

Контакт-
ная работа

в т.ч.: СР Контроль Итоговый
объём,

часов/з. е.
Л П ЛР

1 семестр 26 8 18 – 46
зачёт с

оценкой
72

Итого: 26 8 18 – 46 72/2

* Л – занятия лекционного типа, П – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных
работ, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная работа обучающегося.

3.2. Объём дисциплины по тематическим разделам и видам учебных 
занятий*

Наименование тематического раздела дисциплины Количество часов

Л П СР

о оз о оз о оз

Что такое Россия 2 2 6 2 2 8

Российское государство-цивилизация 4 2 4 4 4 8

Российское мировоззрение и ценности российской 
цивилизации

4 2 10 4 4 10

Политическое устройство России 4 1 6 4 4 10

Вызовы будущего и развитие страны 4 1 10 4 4 10

Всего: 18 8 36 18 18 46

* Л – занятия лекционного типа, П – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных
работ, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная работа обучающегося.
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3.3. Содержание тематических разделов дисциплины

Раздел 1. Что такое Россия
Страна  в  её  пространственном,  человеческом,  ресурсном,  идейно-символическом  и

нормативно-политическом 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.

Раздел 2. Российское государство-цивилизация
Исторические,  географические,  институциональные  основания  формирования

российской цивилизации.  Концептуализация понятия «цивилизация» (вне идей стадиального
детерминизма).

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.

Раздел 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  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 (1), суверенитет (сила и доверие) (2), согласие
и сотрудничество (3), любовь и ответственность (4), созидание и развитие (5). 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»).

Раздел 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  России.  Принцип  разделения  властей  и  демократия.
Особенности  современного  российского  политического  класса.  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).

Раздел 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.  Стабильность,  миссия,
ответственность  и  справедливость  как  ценностные  ориентиры  для  развития  и  процветания
России.  Солидарность,  единство  и  стабильность  российского  общества  в  цивилизационном
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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.
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Учебная литература, в том числе:

4.1.1. Основная

1. Постников,  С.  П.  Россия  в  истории  мировых  цивилизаций  :  учебник  для  студентов
высших учебных заведений гуманитарного и архитектурно-художественного профиля :
[16+] / С. П. Постников, А. В. Сперанский ; Уральский государственный архитектурно-
художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург : Уральский государственный
архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2022. – Часть 2. XIX–XX вв.. –
201  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=698824

2. Байнова, М. С. История становления и развития административной системы управления
в  России  :  учебник  :  [16+]  /  М. С. Байнова,  К. Н. Курков.  –  Москва  :  Университет
Синергия, 2022. – 198 с. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682426

3. Мегатренды  мировой  политики  и  их  развитие  в  XXI  веке  :  учебное  пособие  /
Е. А. Антюхова,  А. А. Байков,  К. П. Боришполец  и  др.  ;  под  ред.  М.  М.  Лебедевой  ;
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД
России. – Москва : Аспект Пресс, 2019. – 400 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573648 

4. Бусыгина,  И.  М.  Политическая  география:  формирование политической карты мира :
[16+] / И. М. Бусыгина. – Москва : Аспект Пресс, 2020. – 384 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598656 – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-7567-0809-7. – Текст : электронный.

5. Истомин,  И.  А.  Логика  поведения  государств  в  международной  политике  :  учебное
пособие  /  И. А. Истомин  ;  Московский  государственный  институт  международных
отношений (Университет) МИД России. – 2-е изд., испр. и перераб. – Москва : Аспект
Пресс,  2021.  –  304  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612576 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-7567-1085-4. – Текст : электронный.

4.1.2. Дополнительная

1. Лошкарев, И. Д. Международно-политическая мысль: от истоков к современности : [16+]
/ И. Д. Лошкарев ; под ред. Т. А. Алексеевой ; Московский государственный институт
международных отношений (Университет) МИД России. – Москва : Аспект Пресс, 2021.
– 288 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=615992 – ISBN 978-5-7567-1132-5. – Текст : электронный.

2. Закунов, Ю. А. Наследование духовно-эстетических традиций российской цивилизации в
современных условиях / Ю. А. Закунов ; Российский научно-исследовательский институт
культурного  и  природного  наследия  имени  Д.  С.  Лихачёва.  –  Москва  :  Институт
Наследия,  2021.  –  206  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685971

3. Проблемы  конституционно-правового  развития  России  :  сборник  научных  статей  по
материалам  Всероссийской  научно-практической  конференции,  посвященной  Дню
Конституции Российской Федерации. 14 декабря 2020 г / отв. ред. А. Н. Позднышов ;
Ростовский  государственный  экономический  университет  (РИНХ),  Ростовское

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685971
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615992
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615992
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612576
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598656
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573648
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682426
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=698824
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=698824
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региональное отделение ассоциации юристов России. – Ростов-на-Дону : Издательско-
полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2021. – 295 с. – Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682202

4.2.  Профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные
системы

Наименование ресурса Адрес Тип доступа

Электронно-библиотечные системы

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

http://biblioclub.ru/ Индивидуальный 
неограниченный 
доступ после 
регистрации

КиберЛенинка, российская научная 
электронная библиотека

https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

eLIBRARY.RU, российский 
информационно-аналитический портал

https://www.elibrary.ru/
defaultx.asp

Открытый ресурс

Университетская информационная 
система «Россия»

https://uisrussia.msu.ru/ Открытый ресурс

4.3. Сетевые ресурсы

Не используются.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682202
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

5.1. Используемые образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений,
лидерских  качеств  (включая  проведение  интерактивных  лекций,  групповых  дискуссий,
преподавание  дисциплин  в  форме  курсов,  составленных  на  основе  результатов  научных
исследований, проводимых Университетом, в том числе с учётом региональных особенностей
профессиональной  деятельности  выпускников  и  потребностей  работодателей  Самарской
области).

Наименование
технологии

Содержание технологии
Адаптированные методы

реализации

Проблемное обучение Активное  взаимодействие  обучающих-
ся с проблемно-представленным содер-
жанием обучения, имеющее целью раз-
витие  познавательной  способности  и
активности,  творческой  самостоятель-
ности обучающихся.

Поисковые  методы  обучения,
постановка познавательных за-
дач с учётом индивидуального,
социального  опыта  и  особен-
ностей обучающихся с ограни-
ченными  возможностями  здо-
ровья и инвалидов.

Концентрированное 
обучение

Погружение обучающихся в определён-
ную предметную область, возможность
чего заложена в учебном плане образо-
вательной программы посредством од-
новременного  изучения  дисциплин,
имеющих  выраженные  междисципли-
нарные связи. Имеет целью повышение
качества освоения определённой пред-
метной  области  без  увеличения  тру-
доёмкости  соответствующих  дисци-
плин.

Методы погружения, учитыва-
ющие динамику и уровень ра-
ботоспособности  обучающих-
ся  с  ограниченными  возмож-
ностями  здоровья  и  инвали-
дов.

Развивающее 
обучение

Обучение,  ориентированное  на  разви-
тие  физических,  познавательных  и
нравственных  способностей  обучаю-
щихся путём использования их потен-
циальных возможностей с учётом зако-
номерностей  данного  развития.  Имеет
целью  формирование  высокой  само-
мотивации  к  обучению,  готовности  к
непрерывному  обучению  в  течение
всей жизни.

Методы  вовлечения  обучаю-
щихся  с  ограниченными  воз-
можностями здоровья и инва-
лидов в  различные виды дея-
тельности на основе их инди-
видуальных  возможностей  и
способностей и с учётом зоны
ближайшего развития.

Активное, 
интерактивное 
обучение

Всемерная  всесторонняя  активизация
учебно-познавательной  деятельности
обучающихся  посредством  различных
форм взаимодействия с преподавателем
и друг с другом. Имеет целью формиро-
вание  и  развитие  навыков  командной
работы, межличностной коммуникации,

Методы  социально-активного
обучения  с  учётом индивиду-
ального  социального  опыта  и
особенностей  обучающихся  с
ограниченными  возможностя-
ми здоровья и инвалидов.
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Наименование
технологии

Содержание технологии
Адаптированные методы

реализации

лидерских качеств, уверенности в своей
успешности.

Рефлексивное 
обучение

Развитие субъективного опыта и крити-
ческого  мышления  обучающихся,  осо-
знание  обучающимися  «продуктов»  и
процессов учебной деятельности, повы-
шение качества обучения на основе ин-
формации обратной связи, полученной
от  обучающихся.  Имеет  целью  фор-
мирование  способности  к  самопозна-
нию,  адекватному  самовосприятию  и
готовности к саморазвитию.

Традиционные  рефлексивные
методы с обязательной обрат-
ной связью, преимущественно
ориентированные  на  развитие
адекватного  восприятия  соб-
ственных особенностей обуча-
ющимися  с  ограниченными
возможностями здоровья и ин-
валидами.

5.2. Дистанционные образовательные технологии

Дисциплина  может  реализовываться  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.

6.1. Оценочные средства, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Код и наименование
универсальной
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

универсальной
компетенции

Результаты обучения по
дисциплинам и практикам

Вид аттестации и
оценочных средств

Показатели оценивания

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

УК-5.И-1. Демонстрирует 
толерантное восприятие
социальных и культурных 
различий, уважительное и
бережное отношению к 
историческому наследию и
культурным традициям

УК-5.И-1.З-1. Имеет 
представление о 
цивилизационном 
характере российской 
государственности, её 
основных особенностях, 
ценностных принципах и 
ориентирах;

Текущий контроль: устный
опрос, доклад, 
промежуточный тест.
Промежуточная 
аттестация: контрольное 
задание.

Корректное выполнение 
промежуточного теста.
Блок 1 контрольного 
задания выполнен 
корректно.

УК-5.И-1.З-2. Имеет 
представление о ключевых
смыслах, этических и 
мировоззренческих 
доктринах, сложившихся 
внутри российской 
цивилизации и 
отражающих её 
многонациональный, 
многоконфессиональный и
солидарный (общинный) 



характер;

УК-5.И-1.З-3. Имеет 
представление о наиболее 
вероятных внешних и 
внутренних вызовах, 
стоящих перед лицом 
российской цивилизации и
её государственностью в 
настоящий момент, 
ключевых сценариях 
перспективного развития 
России

УК-5.И-2. Находит и 
использует необходимую 
для
саморазвития и 
взаимодействия с другими 
людьми
информацию о культурных
особенностях и традициях
различных социальных 
групп

УК-5.И-2.З-1. Знает 
фундаментальные 
достижения, изобретения, 
открытия и свершения, 
связанные с развитием 
русской земли и 
российской цивилизации, 
представлять их в 
актуальной и значимой 
перспективе;

УК-5.И-2.З-2. Знает 
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;

УК-5.И-2.З-3. Знает 
фундаментальные 
ценностные принципы 
российской цивилизации 
(такие как многообразие, 
суверенность, согласие, 
доверие и созидание), а 
также перспективные 
ценностные ориентиры 
российского 
цивилизационного 
развития (такие как 
стабильность, миссия, 
ответственность и 
справедливость

УК-5.И-3. Проявляет в 
своём поведении 
уважительное
отношение к 
историческому наследию и
социокультурным 
традициям различных 
социальных
групп, опирающееся на 
знание этапов 
исторического
развития России в 
контексте мировой 

УК-5.И-3.У-1. Умеет 
адекватно воспринимать 
актуальные социальные и 
культурные различий, 
уважительно и бережно 
относиться к 
историческому наследию и
культурным традициям;

Текущий контроль: доклад,
круглый стол, проект.
Промежуточная 
аттестация: контрольное 
задание.

Корректное выполнение 
проекта.
Блок 2 контрольного 
задания выполнен 
корректно.

УК-5.И-3.У-2. Умеет 
находить и использовать 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с другими 



истории и
культурных традиций мира

людьми информацию о 
культурных особенностях 
и традициях различных 
социальных групп;

УК-5.И-3.У-3. Умеет 
проявлять в своём 
поведении уважительное 
отношение к 
историческому наследию и
социокультурным 
традициям различных 
социальных групп, 
опирающееся на знание 
этапов исторического 
развития России в 
контексте мировой 
истории и культурных 
традиций мира;

УК-5.И-4. Сознательно 
выбирает ценностные 
ориентиры и
гражданскую позицию; 
аргументировано 
обсуждает и
решает проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и
личностного характера

УК-5.И-4.В-1. Владеет 
навыками осознанного 
выбора ценностных 
ориентиров и гражданской
позиции;

Текущий контроль: доклад,
круглый стол, проект.
Промежуточная 
аттестация: контрольное 
задание.

Корректное выполнение 
проекта.
Блок 3 контрольного 
задания выполнен 
корректно.

УК-5.И-4.В-2. Владеет 
навыками 
аргументированного 
обсуждения и решения 
проблем 
мировоззренческого, 
общественного и 
личностного характера;

УК-5.И-4.В-3. Владеет 



развитым чувством 
гражданственности и 
патриотизма, навыками 
самостоятельного 
критического мышления.
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6.2. Типовое контрольное задание для промежуточной аттестации

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 

Выбрать ОДИН правильный ответ

1.1. УК-5.И-2.З-2 «Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечива-
ющих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и це-
лей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности» - 
это…

а) …закон
б) … государственный бюджет
в) …государственная программа
г) …местное самоуправление

1.2. УК-5.И-2.З-2 Какой (какие) из этих органов государственной власти РФ не входит (не входят)
ни в одну из её ветвей?

а) Счетная Палата
б) Федеральное агентство по делам молодёжи
в) Президент
г) Совет Федерации

1.3. УК-5.И-2.З-3. Этап «цветущей сложности» в цивилизационном развитии выделял…
а)  …Константин Леонтьев
б) … Арнольд Тойнби
в) …Уильям Макнил
г)…Вадим Цымбурский

1.4.  УК-5.И-2.З-2Действующая Конституция Российской Федерации была принята...
а) …в 2020 году
б) … в 2000 году
в) …в 1993 году
г)…в 1995 году

1.5. УК-5.И-2.З-1Итогом каких реформ стало превращение России в единое экономическое 
пространство?

а. реформы Петра Великого
б. «шуваловские реформы»
в. реформы Александра Освободителя
г. столыпинские реформы

1.6.  УК-5.И-2.З-3. В допетровской России царская власть считалась:
а. привилегией
б. службой
в. правом
г. обязанностью

1.7. УК-5.И-1.З-2Признак этнической социальной общности
а. сословное деление 
б. единое гражданство 
в. язык и культура 
г. религия и мораль
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1.8. УК-5.И-1.З-1. К физическим факторам, представляющим потенциал государства, относят...
а. достоинства и преимущества географического положения
б. тип политического режима
в. уровень общего и технического образования населения
г. национальную мораль и идеологию, доминирующие в обществе

1.9. УК-5.И-1.З-3. Последствием распада СССР с геополитической точки зрения стало...
а. нарушение баланса сил в мире
б. превращение России в страну «третьего мира»
в. переход к взаимовыгодному сотрудничеству России и США, России и НАТО
г. вступление России в члены НАТО

1.10. УК-5.И-1.З-3. В каких из перечисленных стран произошли «цветные революции»
а. Республика Беларусь 
б. Украина 
в. Молдавия 
г. Республика Казахстан 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ 

2.1. УК-5.И-3.У-3. Установите соответствие между персонами реформаторов и проведенными 
под их руководством реформами.
1. М.Сперанский. a. Аттестация госслужащих

2. А. Редигер. b. Военная реформа

3. А. Чубайс с. Приватизация гос. 
собственности

2.2.  УК-5.И-3.У-3. Соотнесите тенденции развития институтов гос. власти с историческими 
интервалами, в которых те проявлялись
1. Просвещенный абсолютизм a. XII-XIII вв. 

2. Тоталитаризм b. 30-50е гг. XX в.

3.Феодальная раздробленность с. XVIII в.

2.3 УК-5.И-3.У-3.   Соотнесите органы власти с историческим интервалом их существования.
1. Земские соборы a. XVI-XVII вв.   

2. Предпарламент b. 1917г.. 

3. Тайная канцелярия с. XVIII в.
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2.4. УК-5.И-3.У-1.  Сравните политические режимы СССР эпохи сталинизма, перестройки,  
оцените, какой из них более эффективен и мотивируйте свой ответ

2.5.  УК-5.И-3.У-2. Ознакомьтесь  с  приведенным  текстом.  Проанализируйте  эффективность
реализации  данной  концепции  в  РФ.  Определите  исторические  тенденции  и  перспективы
совершенствования  системы  патриотического  воспитания  российской  молодежи  с  учетом
советского опыта. Время выполнения задания – 30 минут. 
Программы данного направления носят воспитательный характер и развивают в детях целый
спектр  качеств.  «ЮНАРМИЯ»  даёт  подросткам  ценностную  ориентацию,  формирует
нравственную  позицию,  раскрывает  духовный  потенциал  личности.  В  процессе  освоения
программ  данного  направления  у  ребят  развиваются  такие  душевные  чувства  как  доброта,
сочувствие, совестливость и такие нравственные качества как честность, верность, достоинство,
любовь  к  Родине,  родной  культуре  и  народу.
       Важный аспект направления — развитие экологического сознания, увеличение интереса к
освоению  национально-культурного  наследия  России,  укреплению  желания  сохранять  и
приумножать  ее  национальные  и  природные  богатства.  Также  у  юнармейцев  формируется
ценностное отношение к труду и трудолюбию, воспитывается чувство бережного отношения к
результатам труда.
       «ЮНАРМИЯ»  развивает  в  ребятах  отношение  к  институту  семьи,  отцу,  матери,  роду,
памяти предков и учит уважительному отношению к старшим

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ 

3.1.  УК-5.И-4.В-1, УК-5.И-4.В-2, УК-5.И-4.В-3. Подготовка и защита проекта
Темы проектов:
1. Евразийские цивилизации: перечень, специфика, историческая динамика. 
2. Россия: национальное государство, государство-нация или государство-цивилизация? 
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 возмож-
ные решения. 
10. Ценностное начало в Основном законе: конституционное проектирование в современное мире.
.

6.3. Методические рекомендации к процедуре оценивания

Оценка  результатов  обучения  по  дисциплине,  характеризующих  сформированность
компетенции,  проводится  в  процессе  промежуточной  аттестации  студентов  посредством
контрольного  задания.  При  этом  процедура  должна  включать  последовательность  действий,
описанную ниже.

1. Подготовительные действия включают:
‒ предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено

заданием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т. п.);
‒ фиксацию времени получения задания студентом.
2. Контрольные действия включают:
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‒ контроль  соблюдения  студентами  дисциплинарных  требований,  установленных
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  и  контрольным  заданием  (при
наличии);

‒ контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания.
3. Оценочные действия включают:
‒ восприятие  результатов  выполнения  студентом  контрольного  задания,

представленных в устной, письменной или иной форме, установленной заданием;
‒ оценка  проводится  по  каждому  блоку  контрольного  задания  по  100-балльной

шкале;
‒ подведение  итогов  оценки  сформированности  компетенции  и  результатов

обучения  по  дисциплине  с  использованием  формулы  оценки  результата  промежуточной
аттестации и шкалы интерпретации результата промежуточной аттестации.

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы:

Р=
∑
i=1

n

П i

3

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации
(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине)

Результат
промежуточной
аттестации (P)

Оценка
сформированности

компетенций

Оценка результатов
обучения по
дисциплине

Оценка ECTS

0–36 Не сформирована.
неудовлетворительно 

(не зачтено)
F (не зачтено)

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, пре-
имущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер ко-
торых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине,
необходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу
формирования компетенции.

37–49

Уровень владения
компетенцией

недостаточен для её
формирования в

результате обучения
по дисциплине.

неудовлетворительно 
(не зачтено)

FX (не зачтено)

«Условно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, значи-
тельная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает
на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисци-
плине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих компетенции.

50–59

Уровень владения
компетенцией

посредственен для её
формирования в

результате обучения
по дисциплине.

удовлетворительно
(зачтено)

E (зачтено)

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть ре-
зультатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посредствен-
ный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но при
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Результат
промежуточной
аттестации (P)

Оценка
сформированности

компетенций

Оценка результатов
обучения по
дисциплине

Оценка ECTS

этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональные
задачи.

60–69

Уровень владения
компетенцией

удовлетворителен для
её формирования в

результате обучения
по дисциплине.

удовлетворительно
(зачтено)

D (зачтено)

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть
результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посред-
ственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но
при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессио-
нальные задачи.

70–89

Уровень владения
компетенцией

преимущественно
высокий для её
формирования в

результате обучения
по дисциплине.

хорошо 
(зачтено)

C (зачтено)

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения за-
дания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер ко-
торых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками
по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые и ситу-
ативные профессиональные задачи.

90–94

Уровень владения
компетенцией
высокий для её
формирования в

результате обучения
по дисциплине.

отлично 
(зачтено)

B (зачтено)

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объёме, результаты выполнения задания
содержат одну–две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер
которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-
ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно решать
типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложно-
сти.

95–100

Уровень владения
компетенцией

превосходный для её
формирования в

результате обучения
по дисциплине.

отлично 
(зачтено)

A (зачтено)

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объёме, результаты выполнения за-
дания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают на высокий уровень вла-
дения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать вы-
вод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональ-
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Результат
промежуточной
аттестации (P)

Оценка
сформированности

компетенций

Оценка результатов
обучения по
дисциплине

Оценка ECTS

ные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, и о способности разрабатывать но-
вые решения.
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Методические указания для преподавателя

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации
самостоятельной работы студентов, консультаций.

Методы проведения аудиторных занятий: 
‒ лекции,  реализуемые  через  изложение  учебного  материала  под  запись  с

возможным мультимедийным сопровождением; 
‒ практические  занятия,  во  время  которых  студенты выступают  с  докладами  по

заранее  предложенным  темам  и  обсуждают  их  между  собой  и  преподавателем,  решают
практические  задачи  (в  которых  разбираются  и  анализируются  конкретные  ситуации)  с
выработкой  умения  формулировать  выводы,  выявлять  тенденции  и  причины  изменения
различных явлений; включающие проведение устных и письменных опросов (в виде тестовых
заданий) и контрольных работ (по вопросам лекций и практических занятий).

Лекции  —  разновидность  учебного  занятия,  направленная  на  рассмотрение
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными
целями  лекции  являются  системное  освещение  ключевых  понятий  и  положений  по
соответствующей теме, обзор и оценка существующей проблематики, её методологических и
социокультурных  оснований,  возможных  вариантов  решения,  предложение  методических
рекомендаций  для  дальнейшего  изучения  курса,  в  том  числе  литературы  и  источников.
Лекционная  подача  материала,  вместе  с  тем,  не  предполагает  исключительную  активность
преподавателя.  Лектор  должен  стимулировать  студентов  к  участию  в  обсуждении  вопросов
лекционного занятия, к  высказыванию собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме.
Главное назначение лекции — обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к
учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры
для самостоятельной работы над курсом.

Практические  занятия  направлены  на  развитие  самостоятельности  студентов  в
исследовании изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия
традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном
участии студентов. Они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и
сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а
также  подведения  итогов  самостоятельной  работы  студентов,  стимулируя  развитие
профессиональной  компетентности,  навыков  и  умений.  На  практических  занятиях  студенты
учатся  работать с  научной литературой,  чётко и  доходчиво излагать проблемы и предлагать
варианты  их  решения,  аргументировать  свою  позицию,  оценивать  и  критиковать  позиции
других, свободно публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и
представлять  результаты собственных исследований.  Основной целью практических занятий
является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и
методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения
докладов, выполнения заданий и пр.

Преподаватель  должен  ориентировать  студентов  на  использование  при  подготовке  к
практическим  занятиям  в  первую  очередь  специальной  научной  литературы  (монографий,
статей из научных журналов, диссертаций). 

Результаты  работы  на  практических  занятиях  учитываются  преподавателем  при
выставлении итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты,
активно отвечающие на занятиях и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке
к ним, могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации. 

Самостоятельная  работа  с  научной  и  учебной  литературой,  изданной  на  бумажных
носителях,  дополняется  работой  с  тестирующими системами,  с  профессиональными базами
данных.
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7.2. Методические указания для обучающихся

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия,
готовиться  и  активно  участвовать  в  практических  занятиях,  самостоятельно  работать  с
рекомендованной литературой. 

Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с программой курса, чтобы
чётко представить себе его объём и основные проблемы. Прочитав соответствующий раздел
программы,  и  установив  круг  тем,  подлежащих  изучению,  можно  переходить  к  работе  с
конспектами  лекций  и  учебником.  Конспект  лекций  должен  содержать  краткое  изложение
основных  вопросов  курса.  В  лекциях  преподаватель,  как  правило,  выделяет  выводы,
содержащиеся  в  новейших  исследованиях,  разногласия  учёных,  обосновывает  наиболее
убедительную  точку  зрения.  Необходимо  записывать  методические  советы  преподавателя,
названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для
того,  чтобы выделить  главное в  лекции и правильно её  законспектировать,  полезно заранее
просмотреть  уже  пройденный  лекционный  материал.  Для  более  полного  и  эффективного
восприятия  новой  информации  в  контексте  уже  имеющихся  знаний  следует  приготовить
вопросы лектору. Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника. 

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти
известные  положения,  выводы,  но  и  приводит  разрозненные знания  в  систему,  углубляет  и
расширяет  их.  Каждый  возврат  к  старому  материалу  позволяет  найти  в  нём  что-то  новое,
переосмыслить его с  иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже
имеющейся  системе  знаний.  Неоднократное  обращение  к  пройденному  материалу  является
наиболее  рациональной  формой  приобретения  и  закрепления  знаний.  Очень  полезным  в
практике  самостоятельной  работы,  является  предварительное  ознакомление  с  учебным
материалом.  Даже краткое,  беглое знакомство  с  материалом очередной лекции даёт  многое.
Студенты  получают  общее  представление  о  её  содержании  и  структуре,  о  главных  и
второстепенных вопросах, о терминах и определениях. Всё это облегчает работу на лекции и
делает её целеустремлённой.

Работа с литературой

При изучении дисциплины студенты должны серьёзно подойти к исследованию учебной
и  дополнительной  литературы.  Данное  требование  особенно  важно  для  подготовки  к
практическим занятиям. 

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных
журналов.  Для  поиска  научной  литературы  по  дисциплине  студентам  также  следует
использовать каталог электронной научной библиотеки eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская
библиотека Online».

При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность воспользоваться
консультациями  преподавателя.  Качество  учебной  работы  студентов  определяется  текущим
контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним.

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов

Цель самостоятельной работы — подготовка современного компетентного специалиста и
формирование  способностей  и  навыков  к  непрерывному  самообразованию  и
профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
‒ качественное  освоение  теоретического  материала  по  изучаемой  дисциплине,

углубление  и  расширение  теоретических  знаний  с  целью  их  применения  на  уровне
межпредметных связей; 

‒ систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
навыков; 
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‒ формирование  умений  по  поиску  и  использованию  нормативной,  правовой,
справочной и специальной литературы, а также других источников информации; 

‒ развитие  познавательных  способностей  и  активности,  творческой  инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности; 

‒ формирование  самостоятельности  мышления,  способностей  к  саморазвитию,
самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

‒ развитие научно-исследовательских навыков; 
‒ формирование  умения  решать  практические  задачи  (в  профессиональной

деятельности), используя приобретённые знания, способности и навыки. 
Самостоятельная  работа  является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса.

Самостоятельная работа предполагает  инициативу самого обучающегося в процессе сбора и
усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за
планирование,  реализацию  и  оценку  результатов  учебной  деятельности.  Процесс  освоения
знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 
‒ быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы).  В

случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается
соответствующая оговорка; 

‒ представлять  собой  законченную  разработку  (этап  разработки),  в  которой
анализируются актуальные проблемы по определённой теме и её отдельным аспектам; 

‒ отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
‒ иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 
‒ быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист,

оглавление, основная часть, заключение, список литературы, приложения;
‒ содержать  краткие  и  чёткие  формулировки,  убедительную  аргументацию,

доказательность и обоснованность выводов; 
‒ соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на

использованные  библиографические  источники;  исключение  плагиата,  дублирования
собственного текста и использования чужих работ).
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8. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ИЗ

ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ

Профессорско-педагогический  состав  знакомится  с  психолого-физиологическими
особенностями  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости
осуществляется  дополнительная  поддержка  преподавания  психологами,  социальными
работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В  соответствии  с  методическими  рекомендациями  Министерства  науки  и  высшего
образования Российской Федерации, в курсе предполагается использовать социально-активные
и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания
помощи  в  установлении  полноценных  межличностных  отношений  с  другими  студентами,
создания комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка
учебных материалов производятся с  учётом предоставления материала в различных формах:
аудиальной,  визуальной,  с  использованием  специальных  технических  средств  и
информационных систем.

Согласно требованиям,  установленным Министерством науки  и  высшего  образования
Российской  Федерации  к  порядку  реализации  образовательной  деятельности  в  отношении
инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что: 

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с
ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь;

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей
аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение
следующих общих требований: 

‒ проведение  аттестации  для  инвалидов  в  одной  аудитории  совместно  с
обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и
иных обучающихся при промежуточной аттестации;

‒ присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам  необходимую  техническую  помощь  с  учётом  их  индивидуальных  особенностей
(занять  рабочее  место,  передвигаться,  прочитать  и  оформить  задание,  общаться  с
экзаменатором); 

‒ пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами
при прохождении промежуточной аттестации с учётом их индивидуальных особенностей; 

‒ обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения
испытания промежуточной аттестации (зачёта, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может
быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

‒ продолжительность сдачи испытания,  проводимого в  письменной форме,  — не
более чем на 90 минут;

‒ продолжительность  подготовки  обучающегося  к  ответу,  проводимому в  устной
форме, — не более чем на 20 минут.

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  ОВЗ  Университет
обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 
‒ задания  и  иные  материалы  для  прохождения  промежуточной  аттестации

оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью  компьютера  со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
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‒ письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для
слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

‒ при  необходимости  обучающимся  предоставляется  комплект  письменных
принадлежностей  и  бумага  для  письма  рельефно-точечным шрифтом Брайля,  компьютер  со
специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих: 
‒ задания  и  иные  материалы  для  сдачи  экзамена  оформляются  увеличенным

шрифтом; 
‒ обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
‒ при  необходимости  обучающимся  предоставляется  увеличивающее  устройство,

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
‒ обеспечивается  наличие  звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования; 

‒ по их желанию испытания проводятся в письменной форме; 
г)  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжёлыми  нарушениями

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
‒ письменные  задания  выполняются  обучающимися  на  компьютере  со

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
‒ по их желанию испытания проводятся в устной форме. 
О  необходимости  обеспечения  специальных  условий  для  проведения  аттестации

обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К
заявлению  прилагаются  документы,  подтверждающие  наличие  у  обучающегося
индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

При  необходимости  для  обучающихся  с  инвалидностью  процедура  оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Общее

Специальные  помещения  представляют  собой  учебные  аудитории  для  проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых
и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  а  также
помещения  для  самостоятельной  работы  и  помещения  для  хранения  и  профилактического
обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для
преподавателя дисциплины, учебной доской.

Материально-техническое  оснащение  учебных  аудиторий  конкретизировано  на
официальном  сайте  Университета  в  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»  в
подразделе  «Материально-техническое  обеспечение  и  оснащённость  образовательного
процесса» раздела «Сведения об образовательной организации».

Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная
информационно-образовательная  среда  обеспечивают  одновременный  доступ  не  менее  25
процентов обучающихся.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются
электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья.

9.2. Оборудование и технические средства обучения

Специальные  помещения  укомплектованы  техническими  средствами  обучения,
служащими  для  представления  учебной  информации  большой  аудитории  (мультимедийный
проектор, экран, компьютер, звуковые колонки).

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы  демонстрационного
оборудования.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронную информационно-образовательную среду Университета.

9.3. Программное обеспечение

Наименование Сведения о лицензии

Moodle, среда дистанционного обучения GNU GPL, свободно распространяемое с 
открытым исходным кодом
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