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01.06.2023 года. 

 

Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей 

программы дисциплины:  

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – специалитет по специальности 31.05.03 Стоматология, 

утвержденный Приказом Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации от 12.08.2020 № 984  

2) Общая характеристика образовательной программы.  

3) Учебный план образовательной программы.  

4) Устав и локальные акты Института.  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины:  

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. Реализация курса 

предполагает последовательное освоение студентами знаний, 

представлений, научных концепций, а также исторических, 

культурологических, социологических и иных данных, связанных с 

проблематикой развития российской цивилизации и её 

государственности в исторической ретроспективе и в условиях 

актуальных вызовов политической, экономической, техногенной и иной 

природы. 

Задачи изучения 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; 
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 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) 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «История 

России»:  

 

Код 

компетенции  

Индикаторы достижения 

УК-5. 

Способен 

анализироват

ь и учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурн

ого 

взаимодейств

ия  

ИУК 5.1 Знает: основные категории философии, законы исторического 

развития, основы межкультурной коммуникации; основные концепции 

взаимодействия людей в организации  

ИУК 5.2 Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную 

информацию в процессе межкультурного взаимодействия; соблюдать 

этические нормы и права человека; анализировать особенности 

социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей  

ИУК 5.3 Имеет практический опыт: продуктивного взаимодействия в 

профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; преодоления коммуникативных, 

образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия  

  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:  

 

Знать   основные культурные особенности и традиции различных социальных 

групп; 

 этапы исторического развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и 

культурных традиций развития; 

 основные социокультурные особенностей разных социальных групп; 

 социальные и культурных различия, историческое наследие и 

культурные традиции разных социальных групп; 

 ценностные ориентиры и гражданскую позицию; проблемы 

мировоззренческого, общественного и личностного характера. 

Уметь   находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп; 

 анализировать общие тенденции исторического развития России в 

контексте мировой истории и оценивать отельные факты истории России; 
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 недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной интеграции; 

 демонстрировать толерантное восприятие социальных и культурных 

различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и 

культурным традициям; 

 сознательно выбирать ценностные ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументировано обсуждать и решать проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного характера; 

 сознательно выбирать ценностные ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументировано обсуждать и решать проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного характера. 

Владеть   навыками общения и взаимодействия с представителями других 

социальных групп, обладающих культурными особенностями;  

 навыками использования знаний об этапах исторического развития 

России (включая основные события, основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и культурных традиций, навыками анализа 

исторических источников, навыками аргументации собственного мнения об 

основных событиях и основных исторических деятелях 

 навыками выполнения профессиональных задач с учетом 

социокультурных особенностей разных социальных групп 

 навыками толерантного восприятия социальных и культурных различий, 

уважительного и бережного отношению к историческому наследию и 

культурным традициям 

 навыками подбора аргументации при обсуждении и решении проблем 

мировоззренческого, общественного и личностного характера 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

  

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части дисциплин.  

Дисциплина «Основы российской государственности» включена в 

учебный план ООП по специальности подготовки в качестве 

обязательной дисциплины базовой части ООП.  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) «Основы 

российской государственности» составляет 2 зачетные единицы.  
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 

часах)   
 

Объём дисциплины Всего 

часов 

2 семестр 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины, часов  72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) (аудиторная работа):  

50 50 

Лекционные занятия (всего) (ЛЗ) 30 30 

Занятия семинарского типа (всего) (СТ) 20 20 

Практическая подготовка (всего) (ПП) – – 

Самостоятельная работа (всего) (СРС) 22 22 

Промежуточная аттестация обучающихся - зачет  72 72 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах)  

 
№ 

п/

п  

Разделы 

дисциплины  

Об

ща

я 

тру

дое

мко

сть 

в 

час

ах 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в акад. 

часах)  

Формы текущего 

контроля успеваемости   

аудиторные 

учебные занятия   

Сам. 

рабо

та 

обуч.  
ЛЗ  СТ  ПП  

1.  Что такое  Россия 10 4 2 - 4 стандартизированный 

тестовый контроль 

(тестовые задания с 

эталоном ответа), устный 

ответ  

2.  Российское 

государство- 

цивилизация 

10 4 2 - 4 стандартизированный 

тестовый контроль 

(тестовые задания с 

эталоном ответа), устный 

ответ, доклады 

3.  Российское 

мировоззрение и 

ценности 

российской 

цивилизации 

14 6 4 - 4 стандартизированный 

тестовый контроль 

(тестовые задания с 

эталоном ответа), устный 

ответ, доклады 

4.  Политическое 

устройство России 

18 8 6 - 4 стандартизированный 

тестовый контроль 
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(тестовые задания с 

эталоном ответа), устный 

ответ, доклады 

5.  Вызовы будущего и 

развитие страны 

20 8 6 - 6 стандартизированный 

тестовый контроль 

(тестовые задания с 

эталоном ответа), устный 

ответ, доклады 

 Итого 72 30 20 - 22  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) Содержание лекционных занятий  
 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  Содержание раздела   

Ч

а

с

ы

  

Что такое Россия Современная Россия: цифры и факты, достижения и герои 

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. 

4 

Российское 

государство- 

цивилизация 

Цивилизационный подход: возможности и ограничения 

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. 

Философское осмысление России как цивилизации 

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. 

4 

Российское 

мировоззрение и 

ценности 

российской 

цивилизации 

Мировоззрение и идентичность 

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 

6 
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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 мировоззрения российской цивилизации. 

Мировоззренческие принципы (константы) 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»). 

Политическое 

устройство  

России 

Конституционные принципы и разделение властей 

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. 

Стратегическое планирование: национальные проекты и 

государственные программы Государственные проекты и 

их значение (ключевые отрасли, кадры, социальная сфера). 

8 

Вызовы будущего 

и развитие 

страны 

Актуальные вызовы и проблемы развития России 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. 

Сценарии развития российской цивилизации стабильность, 

миссия, ответственность и справедливость как ценностные 

ориентиры для развития и процветания России.  

Солидарность, единство и стабильность российского 

общества в цивилизационном измерении. Стремление к 

компромиссу, альтруизм и взаимопомощь как значимые 

принципы российской политики. 

Ответственность и миссия как ориентиры личностного и 

общественного развития. 

Справедливость и меритократия в российском обществе. 

Представление о коммунитарном характере российской 

гражданственности, неразрывности личного успеха и  

благосостояния Родины. 

8 

 



9 

 

4.3 Содержание занятий семинарского типа (семинарских занятий) 
 

 Наименовани

е темы 

Содержание темы 

1. Многообразие 

России 

Интеллектуальная игра- викторина на знание ключевых (или наиболее 

знаменательных) фактов о России и особенностях разрастания её 

исторической территории, тесты и дискуссии об исторических символах 

России, презентации обучающихся об особенностях своего родного 

города и региона, ответы на вопросы обучающихся, свободные 

дискуссии. 

2. 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. 

3. Герои страны, 

герои народа 

Презентации студентов о своих выдающихся земляках и родственниках- 

героях, ответы  на вопросы обучающихся, «печа- куча», групповые 

проекты, работа с кейсами (кейс-стади) 

4. Применимост

ь и 

альтернативы 

цивилизацион

ного подхода 

Иммерсивно-дискуссионное обсуждение ситуаций цивилизационного 

сдвига (цивилизационного выбора), студенческие дебаты о 

цивилизационном подходе и границах его применимости в отношении 

различных [со]обществ, обращение к мультимедийным образовательным 

порталам. Презентации и групповые проекты по особенностям 

(преимуществам и недостаткам) различных направлений исследований 

общества (от формационного подхода до национализма). 

5. Применимост

ь и 

альтернативы 

цивилизацион

ного подхода 

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. 

6. Российская 

цивилизация в 

академическо

м 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. 

7. 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. 

8. Концепт 

мировоззрени

я в 

социальных 

науках 

Питч- сессии по основным концепциям мировоззрения, проектные 

презентации о понятиях, смежных с мировоззрением («идентичность», 

«культура» и пр.). Доклады и дебаты по ключевым концепциям 

мировоззрения, представленным в программе дисциплины. 

9. Системная 

модель 

мировоззрени

я 

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). 

10.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». 
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Открытые дискуссии и студенческие дебаты, просмотр актуальных 

обучающих и художественных видеоматериалов. 

11.Мировоззрени

е и 

государство 

Проблемное обсуждение роли структур публичной власти по 

формированию и поддержанию устойчивости мировоззрения и 

ценностных принципов. Круглые столы, дебаты, дискуссии и деловые 

(сценарные) игры.  

12.Мировоззрени

е и 

государство 

Открытые дискуссии и студенческие дебаты, просмотр актуальных 

обучающих и художественных видеоматериалов. Обсуждение 

исторического опыта государственных инициатив в области 

мировоззрения (уваровская «теория официальной народности», 

советская государственная идеология и пр.) 

13.Власть и 

легитимность 

в 

конституцион

ном 

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. 

14.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. 

15.Планирование 

будущего: 

государственн

ые стратегии 

и гражданское 

участие 

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

развития страны, разработкой и реализацией стратегий и программ, 

особенностями национальных проектов. 

16.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. 

17.Внутренние 

вызовы 

общественног

о развития 

Кейс-стадии, кейсы и викторины, посвященные внутрироссийским 

проблемам и вызовам. Деловые  игры. 

18.Образы 

будущего 

России 

Групповые проекты по работе с источниками или презентациям 

различных версий образа будущего России. Деловые игры. 

19.Ориентиры 

стратегическо

го развития 

Презентации государственных программ и национальных проектов с 

точки зрения их соотнесения с ценностными ориентирами. Проектная 

деятельность и сценарное  моделирование. 

20.Сценарии 

развития 

российской 

цивилизации 

Тематические мастерские по обсуждению каждого из вызовов, деловые 

игры и техники сценарного моделирования возможных ответов на 

обозначенные выводы, открытые лекции и дискуссии, студенческие 

дебаты 
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4.4 Содержание самостоятельной работы 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) Трудоемкость 

в 

академических 

часах 

1 Что такое Россия Подготовка практических заданий 4 

2 Российское 

государство- 

цивилизация 

Подготовка практических заданий 4 

3 Российское 

мировоззрение и 

ценности российской 

цивилизации 

Подготовка практических заданий 4 

4 Политическое 

устройство России 

Подготовка практических заданий 4 

5 Вызовы будущего и 

развитие страны 

Подготовка практических заданий 6 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

5.1. Список учебно-методических материалов, для организации 

самостоятельного изучения тем (вопросов) дисциплины  
1. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся   

 

6 Перечень вопросов для промежуточной аттестации  

 

1. Современная Россия: ключевые социально-экономические 

параметры. 

2. Российский федерализм. 

3. Цивилизационный подход в социальных науках. 

4. Государство-нация и государство-цивилизация: общее и 

особенное. 

5. Государство, власть, легитимность: понятия и определения. 

6. Ценностные принципы российской цивилизации: подходы и 

идеи. 

7. Исторические особенности формирования российской 

цивилизации. 

8. Роль и миссия России в представлении отечественных 

мыслителей (П.Я. Чаадаев, Н.Я. Данилевский, В.Л. Цымбурский). 

9. Мировоззрение как феномен. 

10. Современные теории идентичности. 

11. Системная модель мировоззрения («человек-семья-общество-

государство-страна»). 
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12. Основы конституционного строя России. 

13. Основные ветви и уровни публичной власти в современной 

России. 

14. Традиционные духовно-нравственные ценности. 

15. Основы российской внешней политики (на материалах 

Концепции внешней политики и Стратегии национальной безопасности). 

16. Россия и глобальные вызовы. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля)  
  

Основная литература:  
 

 Литература  Режим 

доступа к 

электронному 

ресурсу  

1. История: учебник / О. В. Кузьмина, С. Л. Фирсов. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2023. - 160 с. 

по личному 

логину и 

паролю 

в электронной 

библиотеке: 

ЭБС  

2. История России: учебное пособие для вузов / Под ред. В. А. 

Потатурова - Москва: Академический Проект, 2020. 

3. История России: учебное пособие для вузов / Под ред. Бердинских В. 

А. - Москва: Академический Проект, 2020.- 608с. 

4. История России: учебное пособие для вузов / Лаптева Е. В. - Москва: 

Академический Проект, 2020. - 350 с.  

5. Всеобщая история: В 2 т. Т. 1 / Пер. с др. -греч. Ф. Г. Мищенко - 

Москва: Академический Проект, 2020. - 671 с. 

6. Всеобщая история: В 2 т. Т. 2 / Пер. с др. -греч. Ф. Г. Мищенко - 

Москва: Академический Проект, 2020. - 627 с.  

  

Дополнительная литература:  

 Литература  Режим доступа к электронному 

ресурсу  

7. История / Пер. с др. -греч. Ф. Г. Мищенко - 

Москва: Академический Проект, 2016. - 599 с.  

по личному логину и паролю в 

электронной библиотеке: ЭБС 

Консультант студента  

 

7.1. Интернет-ресурсы и базы данных свободного доступа  
 

1. Режим доступа к электронному ресурсу: по личному логину и 

паролю в электронной библиотеке: ЭБС Консультант студента   

2. Система электронного обучения (виртуальная обучающая среда) 

«Moodle» 

3. Система динамического формирования кроссплатформенных 

электронных образовательных ресурсов - http://eor.edu.ru 

4. Федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru 
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5. Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru 

6. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) - 

http://www.femb.ru 

7. Медицинская on-line библиотека Medlib: справочники, 

энциклопедии, монографии по всем отраслям медицины на русском и 

английском языках - http://med-lib.ru 

8. ИС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке 

для общего и профессионального образования - http://window.edu.ru 

9. Медицинская литература: книги, справочники, учебники - 

http://www.booksmed.com 

10. Университетская информационная система РОССИЯ. - 

https://uisrussia.msu.ru 

11. Публикации ВОЗ на русском языке - https://www.who.int 

12. Digital Doctor Интерактивное интернет-издание для врачей – 

интернистов и смежных специалистов - https://digital-doc.ru 

13. Медицинский видеопортал MDTube - http://mdtube.ru 

14. Русский медицинский журнал (РМЖ) - https://www.rmj.ru 

 

9.3 Перечень информационных и иных образовательных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса:  

 

1. Автоматизированная образовательная среда института. 

2. Операционная система Ubuntu LTS 

3.Офисный пакет «LibreOffice»  

4. Firefox 
 

8. Перечень информационных и образовательных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения   

 

На лекционных и занятиях семинарского типа (семинарских занятиях) 

используются следующие информационные и образовательные технологии:   

- чтение лекций с использованием слайд-презентаций,  

- использование видео- и/или аудиоматериалов (при наличии),   

- организация взаимодействия с обучающимися посредством 

электронной почты,  

- тестирование.   

В рамках преподавания дисциплины, наряду с классическими 

образовательными методиками, предполагающими обращение к таким 

формам работы, как лекции, семинары и коллоквиумы, необходимо и 

возможно использовать следующие образовательные технологии: 

- обращение к мультимедийному образовательному порталу 



14 

«ДНК России»; 

- открытые лекции, проблемные лекции и публичные дискуссии 

по разделам дисциплины и отдельным тематическим рубрикам её 

содержания; 

- проведение сопроводительных научных конференций и 

олимпиад, связанных с тематикой дисциплины; 

- прикладные мастерские (воркшопы) для совершенствования 

конкретных и специализированных навыков, в т. ч. в области 

политической грамотности, развития коммуникативных способностей, 

овладения переговорными техниками и пр.; 

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

сценарного моделирования; 

- квесты, квизы, иные формы интерактивной работы по принципу 

викторины и интеллектуального конкурса; 

- студенческие дебаты, «печа-куча»; 

- анализ литературы и правовых актов, работа с источниками; 

- доклады, «мозговой штурм» и проектная деятельность 

студентов; 

- иммерсивные представления, спектакли, игры и перформансы, 

в т. ч. за пределами образовательных учреждений и организаций; 

- при содействии институтов культуры, просвещения, науки и 

образования; 

- просмотр актуальных обучающих и художественных 

видеоматериалов, в т. ч. специально спроектированных для 

преподавательских целей квалифицированными профессионалами в 

области социального знания. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля)  
 

Вид 

учебных 

занятий  

Организация деятельности студента  

Лекции  В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с 

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

Занятия 

семинарс

кого типа  

В ходе подготовки к занятиям семинарского типа изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации 

преподавателя и требования программы дисциплины. Доработать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной программой дисциплины. Подготовить 
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тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. Это 

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам.  

Стандарт

изирован

ный 

тестовый 

контроль 

(тестовы

е задания 

с 

эталоном 

ответа)  

Тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой по 

дисциплине. Тестовые задания позволят выяснить прочность и глубину усвоения 

материала по дисциплине, а также повторить и систематизировать свои знания. 

При выполнении тестовых заданий необходимо внимательно читать все задания 

и указания по их выполнению. Если не можете выполнить очередное задание, не 

тратьте время, переходите к следующему. Только выполнив все задания, 

вернитесь к тем, которые у вас не получились сразу. Старайтесь работать быстро 

и аккуратно. Когда выполнишь все задания работы, проверьте правильность их 

выполнения.  

Устный 

ответ  

На занятии каждый обучающийся должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане занятия вопросам, проявлять максимальную активность 

при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументированно. Ответ на вопрос не должен сводиться только к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и 

простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял 

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное 

мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из 

сказанного.   

Доклад/у

стное 

реферати

вное 

сообщен

ие  

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, необходимо составить план-

конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной 

связи изучаемой теории с реальной жизнью. Качественное выполнение работы 

базируется на изучении, тщательном анализе и переосмыслении 

рекомендованной и дополнительной литературы. Доклад или устное 

реферативное сообщение могут быть проиллюстрированы презентациями или 

другими видеоматериалами, или наглядной информацией. Выступающий должен 

быть готов ответить на вопросы, возникающие у других обучающихся или 

преподавателя в ходе заслушивания выступления.  

Презента

ции 

Компьютерная презентация должна содержать титульный лист с указанием темы 

презентации и данных об авторе, основную и резюмирующую части (выводы). 

Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим; 

слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк) и 

максимальное количество графического материала (включая картинки и 

анимацию, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление им 

на слайдах может привести к потере зрительного и смыслового контакта со 

слушателями). Все слайды должны быть оформлены в едином стиле с 

использованием не раздражающей цветовой гаммы. Если презентация 

сопровождается докладом, то время выступления должно быть соотнесено с 

количеством слайдов из расчета, что компьютерная презентация, включающая 10 

- 15 слайдов, требует для выступления около 7 - 10 минут. При этом недопустимо 

читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде.  

Подготов

ка к 

экзамену

/зачету  

Для успешного прохождения промежуточной аттестации рекомендуется в начале 

семестра изучить программу дисциплины и перечень вопросов к экзамену/зачету 

по данной дисциплине, а также использовать в процессе обучения материалы, 

разработанные в ходе подготовки к семинарским занятиям. Это позволит в 

процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение 

существа того или иного вопроса за счет а) уточняющих вопросов 

преподавателю; б) подготовки ответов к лабораторным и семинарским занятиям; 
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в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; г) 

углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям  
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 

Помещение (учебная аудитория) для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа (семинарских занятий), для проведения 

групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, предусмотренных программой 

подготовки специалитета, оснащенное оборудованием и техническими 

средствами обучения: парты, стулья обучающихся, стол преподавателя, 

доска маркерная, стул преподавателя, АРМ преподавателя: проектор, экран, 

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, мышь), бактерицидный 

облучатель воздуха. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде института из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории института, 

так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда института 

обеспечивает: 

- доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплины, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочей программе дисциплины; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Помещение (учебная аудитория) для самостоятельной работы 

обучающихся оснащено компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Института. 

Институт обеспечен необходимым комплектом программного 

обеспечения. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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11. Этапы формирования компетенций 

 

Основными этапами формирования заявленных компетенций при 

прохождении дисциплины являются последовательное изучение и 

закрепление лекционных и полученных на практических занятиях знаний для 

самостоятельного использования их в профессиональной деятельности 

Подпороговый - Компетенция не сформирована.  

Пороговый – Компетенция сформирована. Демонстрируется 

недостаточный уровень самостоятельности при использовании 

теоретических знаний по дисциплине в профессиональной деятельности  

Достаточный - Компетенция сформирована. Демонстрируется 

достаточный уровень самостоятельности использования теоретических 

знаний по дисциплине в профессиональной деятельности  

Повышенный – Компетенция сформирована. Демонстрируется 

высокий уровень самостоятельности, высокую адаптивность использования 

теоретических знаний по дисциплине в профессиональной деятельности  

  

12. Критерии оценивания компетенций  

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения (дескрипторы) 

Подпорого

вый 

уровень  

Пороговый 

уровень  

Достаточный 

уровень  

Продвинуты

й уровень  

Неудовлет

ворительн

о  

Удовлетворител

ьно  

Хорошо  Отлично  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: Основные 

закономерности и 

тенденции развития 

мирового 

исторического 

процесса; 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

знания 

являются 

фрагментар

ными, не 

полными, 

не могут 

стать 

основой 

для 

последующ

его 

формирова

ния на их 

основе 

умений и 

навыков.  

знания, 

полученные при 

освоении 

дисциплины не 

систематизирова

ны, имеются 

пробелы, не 

носящие 

принципиальный 

характер, 

базируются 

только на списке 

рекомендованно

й обязательной 

литературы, 

однако, 

позволяют 

сформировать на 

их основе 

умения и 

знания, 

полученные 

при освоении 

дисциплины 

систематизиров

аны, 

сформированы 

на базе 

рекомендованн

ой 

обязательной 

литературы, 

позволяют 

сформировать 

на их основе 

умения и 

владения, 

предусмотренн

ые данной 

компетенцией, 

знания, 

полученные 

при освоении 

дисциплины 

систематизиро

ваны, 

сформирован

ы на базе 

рекомендован

ной 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы, 

позволяют 

сформировать 

на их основе 

умения и 

владения, 
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владения, 

предусмотренны

е данной 

компетенцией, 

на пороговом 

уровне.  

на достаточном 

уровне.  

предусмотрен

ные данной 

компетенцией

, на 

продвинутом 

уровне.  

уметь: использовать 

историко-

философский и 

системно-

аналитический 

методы при 

исследовании общих 

законов  

умения, 

предусмотр

енные 

данной 

компетенци

ей в рамках 

дисциплин

ы не  

умения, 

предусмотренны

е данной 

компетенцией  

умения, 

предусмотренн

ые данной 

компетенцией  

умения, 

предусмотрен

ные данной 

компетенцией  

функционирования 

природы, общества и 

человека; 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

сформиров

аны или 

сформиров

аны 

частично.  

в рамках 

дисциплины 

сформированы, 

однако, при их 

выполнении 

обучающийся 

может допускать 

ошибки, не 

приводящие к 

принципиальны

м ухудшениям 

получаемых 

результатов.  

в рамках 

дисциплины 

сформированы, 

при их 

выполнении 

обучающийся 

не допускает 

ошибки, однако 

не всегда 

использует 

наиболее 

оптимальный 

способ решения 

проблемы, что 

не приводит к 

принципиальны

м ухудшениям 

получаемых 

результатов.  

в рамках 

дисциплины 

сформирован

ы полностью, 

при их 

выполнении 

обучающийся 

выбирает 

оптимальный 

способ 

решения 

проблемы.  
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