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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 

 Цель данного курса — ознакомить студентов с основными положениями современ-

ной культурологии для лучшей ориентации в современных культурных процессах, для подго-

товки к «культурному диалогу».  

Задачи: рассмотреть историю культурологической мысли, освоить категориальный ап-

парат, раскрыть сущность основных проблем современной культуры.  

  

  

 1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре  образовательной программы 
направления подготовки  

Дисциплина «Культурология» относится к обязательной части блока Б1.О.07. Изуче-

ние данной учебной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении предшествующих курсов «Философия», «Логика», «История России» и необходимо 

для освоения таких дисциплин,  как «Научная журналистика», «Основы радиожурналистики», 

«Основы радиовещания», «Медийная критика». 

 

1.3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины философия направлен на формирование у обу-

чающихся следующих компетенций: 

Универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК) – в со-

ответствии с ФГОС 3++. 

 

Код 

компетенции 

Содержание  
компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-6 Способен к практиче-
скому использованию 
основ социальных наук 
для разработки пред-
ложений по повыше-
нию эффективности 
труда 

ПК – 6.1 Знает основ экономической социологии и 
социологии труда. 
ПК – 6.2. Умеет применять основы социальной теории 
для формирования предложений по повышению эф-
фективности труда 

УК-5  Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-

историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологиче-
ские и ценностные системы, сформировавшие-
ся в ходе исторического развития;  
УК-5.2. Выстраивает социальное и професси-
ональное взаимодействие с учетом 

особенностей деловой и общей культуры представи-
телей других этносов и конфессий, различных соци-
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альных групп;  
УК-5.3. Обеспечивает создание недискриминацион-
ной среды ля участников межкультурного 

взаимодействия при личном общении и при выполне-
нии  профессиональных обязанностей 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины 

 Объем дисциплины «Культурология» составляет  3 зачетных единиц/108 часов. 
 

Вид учебной работы Всего, 
часов 

 

Заочная форма 

Курс/ 
 часов 

Заочная  

форма 

2/72 

Аудиторная работа 
обучающихся с препо-
давателем (по видам 
учебных занятий), все-
го в том числе: 

12 12 

Лекции (Л) 4 4 

В том числе практиче-
ская подготовка (ЛПП) 

  

Практические занятия 
(ПЗ) 

8 8 

В том числе практиче-
ская подготовка (ПЗПП) 

  

Самостоятельная ра-
бота обучающихся 

56 56 

В том числе практиче-
ская подготовка (СРПП) 

  

Промежуточная аттеста-
ция (подготовка и сда-
ча), всего: 

  

Контрольная работа   

Курсовая работа   

Зачет 4 4 

Итого: 
Общая трудоемкость 
учебной дисциплины (в 
часах, зачетных едини-
цах) 

72 72 
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2.2. Структура и содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 
№ 

п/п 

Наименование 
раздела (темы) 

Содержание раздела (тематика занятий) Форми-
руемые 
компе-
тенции 

(индекс) 

Раздел  I. Введение в предмет 

1 Тема 1. Культуро-
логия как наука 

Эволюция представлений о культуре в европейской 
теоретической мысли: Античность, Средневековье, Новое 
время. Многообразие современных подходов к определе-
нию слова «культура».  Светский и религиозный взгляд 
на проблемы культуры.  

Становление культурологии как науки. Объект, 
предмет, методы культурологии. Структура и состав со-
временного культурологического знания. Теоретическая и 
прикладная культурология. Место культурологии в ряду 
гуманитарных дисциплин. 

ПК-6, 

УК-5  

2 Тема 2. Основные 
культурологиче-
ские школы и 
направления 

    «Общественно-историческая» школа. Теория локаль-
ных цивилизаций, концепции О.Шпенглера, А.Тойнби, 
Н.Данилевского.  
     Натуралистическая школа. Сущность и динамика 
культурного развития в учении З.Фрейда. Истоки культу-
ры, архетипы по К.Юнгу. «Функционализм» 
Б.Малиновского. Этология человека. 
    Социологическая школа. Т.Элиот; П.Сорокин о типах 
культуры, о «социальной стратификации». Вебер о трех 
направлениях процессах развития. Парсонс о потребно-
стях и целях, лежащих в основе общественного развития. 
Э.Дюркгейм: религия и культура. Вебер: «рациональ-
ность» культур, типы власти, органическая связь идеоло-
гии и экономической основы в культурной системе. 
   Символическая школа. Артефакт, «порядок», знак. 

Принцип «бинарных оппозиций». Э.Кассирер, К.Леви-

Стросс о «символической среде». 

ПК-6, 

УК-5  

 

Раздел 3. Культура во времени 

3 Тема 3. Культура 
Древнего мира 

     «Антропогенез», «социогенез» и «культурогенез». 
Проблема периодизации «доисторической» «первобыт-
ной» культуры. «Палеолит» как «предкультурная» эпоха. 
Проявление зачатков культуры в эпоху «мезолита». Куль-
турные феномены в эпоху «неолита». Представление о 
«палеолитической революции» и «неолитической рево-
люции». Классификация мифов. Древнейшие религиозно-

культурные практики. Основные феномены культуры 

 ПК-6, 

УК-5  
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«каменного века», ее архетипы, дописьменный и синкре-
тичный характер. «Культура Древнего мира» - «Древние 
цивилизации»: понятия и пределы. Общие черты культур 
Древнего Востока. Влияние цивилизаций Древнего Во-
стока на мировую культуру в целом и культуры отдель-
ных регионов в частности. «Древние цивилизации» и 
«Античность»: соотношение понятий. Образ «античного 
мира» в современных историкокультурных исследовани-
ях. Периодизация культур Древней Греции и Древнего 
Рима. Главные черты и архетипы античности.  

4 Тема 4. Культура 
Средневековья 

     Критика взгляда на Средневековье как на «темные ве-
ка». Вклад средневековой культуры в культуру мировую. 
Библия. Эсхатологизм. Теоцентризм и антропоцентризм. 
Провиденциализм.  Символизм. Спиритуализм. Традици-
онализм. Каноничность. Историзм. Средневековые уни-
верситеты. Культура арабо-мусульманского мира. Осо-
бенности художественной культуры Византии. 

ПК-6, 

УК-5  

5 Тема 5. Культура 
эпохи Возрожде-
ния и Нового 
времени 

    Основные исторические события. Гуманизм как идей-
ная основа Возрождения. Основные этапы развития ис-
кусства эпохи Возрождения. Искусство Ренессанса и со-
временность. Реформация и зарождение основ культуры 
Нового времени. Характерные черты европейской куль-
туры Нового времени. Формирование «децентрализован-
ного» типа художественной культуры. Культура Просве-
щения. 

ПК-6, 

УК-5 

6 Тема 6. Культура 
ХIХ – ХХ века 

Основные тенденции и характерные черты культуры XIX 

- XX вв. Глобализм и антиглобализм. «Человечность» и 
«дегуманизация» культуры. Традиционная «гуманитар-
ная» и «техногенная» культуры. «Общечеловеческая» 
(«мировая») и национальные («локальные») культуры. 
«Рационалистическая» и «иррационалистическая» куль-
туры. «Оптимистическая» и «пессимистическая» культу-
ры. «Элитарная» и «массовая» культуры. Попытки отказа 
от преемственности в культуре, создания «новых» (нетра-
диционных) и конструирование «синтетических» искус-
ств. 
Теоретические основы постмодернизма (концепции Ж. 
Бодрийяра, Ж.-Ф. Лиотара, П. Слотердийка и др.). Харак-
терные черты постмодернизма. Истоки постклассической 
философской парадигмы (парадигм) культуры. Характер-
ные черты философии культуры XX в. Проблемы меж-
культурной коммуникации: «глобальная культура», 
«мультикультурализм» и «диалогика» культур. Постмо-
дерн и неоязычество.  

ПК-6, 

УК-5  

Раздел 3. Современные культурные формы и практики 
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 Тема 7. Актуаль-
ные проблемы со-
временной куль-
туры 

Глобализация и культура. Универсализация культуры, 
Социокультурный кризис. Визуально-виртуальная куль-
тура. Межкультурные коммуникации. Культура социаль-
ных групп и движений 

ПК-6, 

УК-5  

 

 

 

 

 

 

2.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела (те-
мы)  

 

Аудиторная 

работа  
 

 

Внеауд. 
работа 

 

Объем в часах 

Л ПЗ СР Всего 

в том 
числе, 
ЛПП 

в том числе, 
ПЗПП 

в том числе, 
СРПП 

в том числе, 
ПП 

4 семестр 

РАЗДЕЛ 1. Введение в предмет    

1  Тема 1. Культурология как 
наука 

4 8 10 22 

2   Тема 2. Основные культу-
рологические школы и 

направления 

    

РАЗДЕЛ 2. Культурология во времени 

3 Тема 3. История Древнего 
мира 

  10 10 

4 Тема 4. Культура Средне-
вековья 

    

5 Тема 5. Культура эпохи 
Возрождения и Нового 
времени 

    

6 Тема 6. Культура XIX-XX 

в. 
    

РАЗДЕЛ 3. Современные культурные формы и практики 

7. Тема 7. Актуальные про-
блемы современной куль-
туры 

  36 36 

 Всего: 4 8 56 72 (вкл. контр) 
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2.4. План самостоятельной работы обучающегося по дисциплине 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/
п 

Название разделов и 
тем 

Виды самостоятельной 
работы 

Трудоем-
кость 

(часов) 
56 

Фор-
мируе-
мые 
компе-
тенции 

Формы контроля 

  Курсовая работа (КР) Не  
предусмот-
рено 

  

РАЗДЕЛ 1. Введение в предмет 10 УК-5 

ПК-6 

 

1 Тема 1. Культуроло-
гия как наука 

Изучение  основной и 
дополнительной литера-
туры 

10  Устный  опрос 

Подготовка к коллокви-
уму 

  Собеседование 

Подготовка эссе   Эссе 

2 Тема 2. Основные 
культурологические 
школы и направле-
ния 

Изучение  основной и 
дополнительной литера-
туры 

  Устный  опрос 

Подготовка к коллокви-
уму  

  Собеседование 

Подготовка к докладу   Доклад 

РАЗДЕЛ 2. Культура во времени 10 УК-5 

ПК-6 

 

3 Тема 3. История 
Древнего мира 

Изучение  основной и 
дополнительной литера-
туры 

10  Устный  опрос 

Подготовка к коллокви-
уму 

  Собеседование 

Написание эссе   Проверка эссе 

4 Тема 4. Культура 
Средневековья 

Изучение  основной и 
дополнительной литера-
туры 

  Устный  опрос 

Подготовка к тестиро-
ванию 

   

Тестирование 

Подготовка к докладу   Доклад 

5 Тема 5. Культура 
эпохи Возрождения 
и Нового времени 

Подготовка к коллокви-
уму 

  Собеседование 

Подготовка  тестирова-
нию 

  Тестирование 

6 Тема 6. Культура 
ХХ– ХХ1 века 
Культура  

Изучение  основной и 
дополнительной литера-
туры 

  Устный  опрос 

Подготовка к тестиро-
ванию 

  Тестирование 

РАЗДЕЛ 3. Современные культурные формы и 36 УК-5   
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практики  ПК-6 

8 Тема 8. Актуальные 
проблемы совре-
менной культуры 

Подготовка к диспуту 10  Диспут 

Подготовка к тестиро-
ванию 

10  Тестирование 

Подготовка к докладу 16  Доклад 

 

 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ  
 

Учебные занятия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья органи-
зуются совместно с другими обучающимися в общих группах, а также индивидуально, в со-
ответствии с графиком индивидуальных занятий. 

При этом необходимо учитывать несколько аспектов:  
- особенности нозологии студентов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  
- психоэмоциональное состояния студентов;  
- психологический климат, который сложился в студенческой группе;  
- настрой отдельных студентов и группы в целом на процесс обучения. 
При организации учебных занятий в общих группах используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 
целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений, создания 
комфортного психологического климата в группе.  

В образовательной деятельности применяются материально-техническое оснащение, 
специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступ-
ных формах для студентов с различными особенностями здоровья, электронные образова-
тельные ресурсы в адаптированных формах. 

Специфика обучения инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоро-
вья предполагает использование игрового, практико-ориентированного, занимательного ма-
териала, который необходим для получения знаний и формирования необходимых компетен-
ций. Подготовка студентами заданий для семинарских занятий должна сочетать устные и 
письменные формы в соответствии с их особенностями здоровья. 

Для того чтобы предотвращать наступление у студентов с инвалидностью и обучаю-
щихся имеющих ограниченные возможности здоровья быстрого утомления можно использо-
вать следующие методы работы: 

– чередование умственной и практической деятельности; 
– преподнесение материала с использованием средств наглядности; 
– использование технических средств обучения, чередование предъявляемой на слух 

информации с наглядно-демонстрационным материалом. 
При освоении дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья большое значение должно отводиться проведению с ними индивидуальной работы со 
стороны преподавателей. В индивидуальную работу включается: 

- индивидуальная учебная работа (консультации), то есть дополнительное разъяснение 
учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в 
этом заинтересованы;  

- индивидуальная воспитательная работа.  
 

Особенности обучения студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Для студента имеющего нарушения опорно-двигательного аппарата, необходимо посовето-
вать использовать вспомогательные средства для усвоения программы, например, диктофон и 
другие электронные носители информации.  
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При проведении аудиторных занятий со студентами, имеющими осложнения с мото-
рикой рук возможно использование следующих вариантов работы:  

- обеспечение студентов электронными текстами лекций и заданий к семинарским за-
нятиям; 

- использование технических средств фиксации текста (диктофоны), с последующим 
составлением тезисов лекции в ходе самостоятельной работы студента, которые они впослед-
ствии могут использовать при подготовке и ответах на семинарских занятиях. 

Одним из видов работы для студентов, испытывающих трудности в письме может 
быть подготовка к семинарским занятиям таких заданий, которые не требуют от них написа-
ния длинных текстов ответов. Наиболее оптимальным вариантом такого задания, выполняе-
мого в письменной форме, может служить тестовое задание. Использование тестирования 
студентов необходимо совмещать с обсуждением вариантов ответов. 

Контроль знаний можно вести как в устном, так и в письменном виде.  
 

Особенности обучения студентов с нарушением слуха.  
При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией рекомен-

дуется использовать следующие педагогические принципы: 
– наглядности преподаваемого материала;  
– индивидуального подхода к каждому студенту;  
– использования информационных технологий;  
– использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха. 
Студенту с нарушением слуха следует предложить занять место на передних партах 

аудитории, а преподавателю рекомендуется больше времени во время занятий находиться ря-
дом с рабочим местом этого студента. Учитывая, что такие студенты лучше понимают по гу-
бам, желательно располагаться к ним лицом, говорить громко и четко.  

Для повышения уровня восприятия учебной информации студентами рассматриваемой 
группы, рекомендуется применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и дру-
гих средств. Сложные для понимания темы следует снабжать как можно большим количе-
ством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют ви-
деоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 
текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом.  

Контроль знаний студентов указанной нозологии может вестись преимущественно в 
письменном виде, но для развития устной речи, рекомендуется предложить студенту расска-
зать ответ на задание в тезисах. 

 

Особенности обучения студентов с нарушением зрения. Специфика обучения сла-
бовидящих студентов заключается в следующем: 

– необходимо дозировать учебную нагрузку; 
– применять специальные формы и методы обучения, технические средства, позволя-

ющие воспринимать информацию, а также оптических и тифлопедагогических устройств, 
расширяющих познавательные возможности студентов; 

– увеличивать искусственную освещенность помещений, в которых занимаются сту-
денты с пониженным зрением.  

При зрительной работе у слабовидящих студентов быстро наступает утомление, что 
снижает их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы или 

переключение рабочей активности.  
При чтении лекций, слабовидящим студентам следует разрешить использовать звуко-

записывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 
Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 
часто выражается мимикой и жестами.  

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 
зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами де-
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ятельности. Кроме того, необходимо использовать специальные программные средства для 
увеличения изображения на экране или для озвучивания информации.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих дополнитель-
ных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся: 

1. информация по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в до-
ступной форме (устно, в письменной форме, на электронном носителе, в печатной форме уве-
личенным шрифтом и т.п.); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 
печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 
ответов на компьютере, устно, др.). 

При необходимости для студентов с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 
проводиться в несколько этапов, а также может быть предоставлено дополнительное время 
для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Самостоятельная работа, наряду с аудиторными занятиями, является неотъемлемой 
частью изучения дисциплины. Приступая к изучению дисциплины, студенты должны ознако-
миться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 
библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические посо-
бия, завести тетради для конспектирования лекций и практических занятий.  

К видам самостоятельной работы в рамках обучения относятся:  
- самостоятельный поиск и изучение научных материалов в рамках курса, в том числе 

при подготовке к практическим занятиям; 
 - анализ изученных материалов и подготовка устных докладов и контрольной работы 

в соответствии с выбранной для этого вида работы темой;  
- самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины; 
 - подготовка к аудиторным занятиям; 
 - подготовка к промежуточному, текущему контролю знаний и навыков (в т.ч. к кон-

трольным работам, тестированию и т.п.); 
 - подготовка к зачету или экзамену. 
 При этом необходимо учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. При подготовке к зачету повторять пройденный материал в соответствии с учеб-
ной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержа-
щихся в данной программе. Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную 
преподавателем. 

 Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по 
разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помо-
щью к преподавателю. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 
работы, уровня сложности, уровня умений студентов.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осу-
ществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисци-
плине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить 
в письменной, устной или смешанной форме.  

Для оптимизации организации и повышения качества обучения студентам рекоменду-
ется руководствоваться следующими методическими рекомендациями по организации само-
стоятельной работы, размещѐнными на официальном сайте университета: 
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Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях и 
самостоятельной работе обучающихся 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Заочная форма обучения 

 

 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 
сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лек-
ция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество 
лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание слушателей к наиболее 
важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с уче-
том особенностей обучаемых. 

К участию в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, так, например, 
озадачивание слушателей вопросами в начале лекции и по ее ходу. Слушатели отвечают с 
мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из обучаемых не участвует в ходе беседы, то 
вопрос можно адресовать лично тому слушателю, или спросить его мнение по обсуждаемой 
проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так, чтобы на них 
можно было давать однозначные ответы. С учетом разногласий или единодушия в ответах 
преподаватель строит свои дальнейшие рассуждения, имея при этом возможность, наиболее 
доказательно изложить очередное понятие лекционного материала. 

Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание слушате-
лей на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Обучаемый, продумывая ответ на задан-
ный вопрос, получает возможность самостоятельно прийти к тем выводам и обобщения, ко-
торые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять важ-
ность обсуждаемой темы, что повышает интерес, и степень восприятия материла слушателя-
ми. 

Во время проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы задаваемые 
вопросы не оставались без ответов, т.к. они тогда будут носить риторический характер, не 
обеспечивая достаточной активизации мышления обучаемых. 
 

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении 
лекционного материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и орга-
низует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 

Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и учащегося, свободный обмен мнени-
ями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный процесс, активи-
зирует познавательную деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет преподавателю 
управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления 
негативных установок и ошибочных мнений некоторых обучаемых. Эффект достигается 
только при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управ-
лении ею. Так же можно предложить слушателям проанализировать и обсудить конкретные 
ситуации, материал. 

Семестр 

Вид занятия 

(Л, ПЗ, ЛР, в 
том числе, 

ПП) 

Используемые интерактивные образова-
тельные технологии 

Количество 

часов 

4 Л Лекция-дискуссия, лекция-беседа 2 

ПЗ Доклад – презентация, анализ письменных 
практических заданий 

  

2 

Итого: 4 
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По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде ситуа-
ций или кратко сформулированных проблем и предлагает студентам коротко обсудить, затем 
краткий анализ, выводы и лекция продолжается. 

Положительным в дискуссии является, то, что обучаемые согласятся с точкой зрения 
преподавателя с большой охотой, скорее в ходе дискуссии, нежели во время беседы, когда 
преподаватель лишь указывает на необходимость принять его позицию по обсуждаемому во-
просу. 

Данный метод позволяет преподавателю видеть, насколько эффективно слушатели ис-
пользуют полученные знания в ходе дискуссии. Отрицательное же то, что обучаемые могут 
неправильно определять для себя область изучения или не уметь успешно обсуждать возни-
кающие проблемы. Поэтому в целом занятие может оказаться запутанным. Слушатели в этом 
случае могут укрепиться в собственном мнении, а не изменить его. Выбор вопросов для акти-
визации учащихся и темы для обсуждения, составляется самим преподавателем в зависимо-
сти от конкретных дидактических задач, которые преподаватель ставит перед собой для дан-
ной аудитории. 

 

Доклад-презентация. Использование мультимедийных возможностей во время докла-
дов преследует следующие цели: демонстрация возможностей и способностей организации 
доклада в соответствии с современными требованиями и с использованием современных ин-
формационных технологий; наглядное представление основных положений доклада; повы-
шение эффективности доклада за счет одновременного изложения материала и показа демон-
страционных фрагментов (аудио-визуальная подача материала); поддержание интереса к ма-
териалу изложения. 

Докладчик в праве выбрать программное обеспечение для презентации своего доклада, 
однако следует учесть совместимость ПО с теми компьютерами, где будет проходить презен-
тация, поэтому данные методические рекомендации разработаны для установленного на фа-
культете лингвистики лицензионного пакета Microsoft Office. 

Подготовка доклада с презентацией состоит из следующих этапов: 
1. Подготовка текста доклада по рекомендованным источникам. 
2. Разработка структуры презентации. 
3. Создание презентации в Microsoft PowerPoint. 
4. Репетиция доклада с использованием презентации. 
Следует обращать внимание на дату публикации и фамилию автора (или издатель-

ство). Слишком старый год издания (более 5 лет для актуальных исследований и более 10 лет 
для фундаментальных наук) может не содержать современных точек зрения по интересую-
щему вас вопросу. Исключение может составить рассмотрение истории вопроса. К частным 
исследованиям также подходите критически. 

Приветствуется предоставление разных подходов к решению проблемы: неоднознач-
ность способствует развитию дискуссии и создает почву для формирования умения анализи-
ровать и обобщать полученную информацию. Теоретические положения должны быть проил-
люстрированы примерами. Поскольку доклад будет поддержан презентацией, следует вклю-
чить в текст таблицы, схемы, рисунки и диаграммы – все то, что поможет слушателям вник-
нуть в суть проблемы и облегчит ее понимание. Сплошная текстовая информация затрудняет 
восприятие, поэтому необходимо продумать схематическую и графическую форму подачи 
материала, там, где это возможно. 

Структура презентации должна соответствовать плану (структуре) доклада. Титульный 
слайд должен содержать название доклада, имя докладчика. Также на первый слайд можно 
поместить название и логотип университета и / или подразделения, в котором происходит до-
клад. 

Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре доклада. Не следует в 
процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или перелистывать их вперед, это 
усложнит процесс и может сбить ход рассуждений. Слайды можно пронумеровать с указани-
ем общего количества слайдов в презентации. Таким образом, аудитория будет понимать, 
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сколько слайдов осталось до конца доклада, а также задавать вопросы по теме выступления 
со ссылкой на номер слайда. 

Слайды должны демонстрировать лишь основные положения доклада в тезисном (кон-
спектном) формате.  

В случае если объемный текст нужен на экране (определение, цитата и пр.), настоя-
тельно рекомендуется его разбивка на составляющие компоненты и/или визуальное акценти-
рование ключевых фрагментов (другим цветом, начертанием, размером и т.д.). 

Слишком частая смена слайдов неэффективна (менее 10-15 секунд на один слайд). При 
разделении готового текста доклада на слайды рекомендуется засекать время «проговарива-
ния» одного слайда. 

Рекомендуемое общее количество слайдов может варьироваться от 10 до 20 (в зависи-
мости от информационной насыщенности слайдов). 
 

Метод анализа конкретной ситуации - педагогическая технология, основанная на мо-
делировании ситуации или использовании реальной ситуации, в целях анализа данного слу-
чая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения 
проблемы. 

Процесс анализа конкретной ситуации и восхождение к решению выявленных про-
блем: 

- введение в проблему. На первой ступени учебного процесса в центре внимания нахо-
дится осмысление проблемной ситуации. Цель этой ступени – краткое описание ситуации и 
представление сути проблемы. Лишь после этого можно начать основную работу. Причем 
обучающиеся получают задание проанализировать ситуацию таким образом, чтобы выделить 
важные аспекты для дальнейшего хода событий среди несущественных фактов. Подобная де-
ятельность требует особых умений обучающихся, усиленное внимание преподавателя должно 
быть направлено на развитие способности чувствовать и понимать важность проблемы. 

Идентифицируя проблему и определяя первопричины, обучающиеся как бы «ставят 
диагноз», для чего необходимо понимание взаимозависимостей и функциональных связей в 
анализируемой ситуации. После того, как обучающиеся поняли существующую проблемную 
ситуацию, они получают задание сформулировать цели дальнейшей работы с заданием, что 
происходит в ходе групповой дискуссии. 

- сбор информации. Дидактически обработанные задания содержат наряду с описанием 
ситуации краткое резюме, рабочие задания и вопросы для дискуссии, которые помогают уча-
щимся ориентироваться в течение всего процесса решения проблемы. Комментарии препода-
вателя позволяют привести в соответствие с индивидуальным уровнем развития обучающих-
ся формулировки заданий. 

Если задание предоставляет ограниченную информацию, от обучающихся требуется 
самим раздобыть отсутствующую, но необходимую для принятия решения, информацию. Для 
отбора информации должны быть выработаны критерии. Одна из возможностей получения 
дополнительной информации - обращение к преподавателю. В таком случае экономится вре-
мя, преподаватель оперативно получает представление о затруднениях, обучающихся и про-
белах в их знаниях, следовательно, может быстро их устранить. Однако такой подход к полу-
чению информации создает опасность, ибо трудно прогнозировать результат его воздействия 
на последующее решение группы. Другая возможность получения информации - самостоя-
тельный поиск источников, сбор и оценка информации, что требует специальной подготовки 
обучающихся. Следующая возможность - добывание информации вне образовательного 
учреждения, например, на предприятиях. Так обучающиеся заранее знакомятся с различными 
возможностями реальных рабочих мест, что важно для их будущей профессиональной дея-
тельности. 

Итак, на данной ступени обучающиеся должны не только проанализировать предо-
ставленный фактический материал, но, если это необходимо, самостоятельно собрать и оце-
нить дополнительную информацию. 
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Эта работа проводится в малых группах, которые должны самостоятельно освоить по-
становку проблемы при анализе ситуации. Преимущество работы в малых группах в том, что 
обучающиеся с разным уровнем подготовки могут взаимно обмениваться своими знаниями и 
опытом; застенчивые обучающиеся получают возможность проявить себя и самоутвердиться; 
у всех участников группы развивается умение работать в команде, готовность к кооперации и 
коммуникации. 

- рассмотрение альтернатив. На этой ступени на переднем плане находится развитие 
альтернатив действий. Обучающийся должен освободиться от одномерного мышления, кото-
рое рассматривает только одну возможность или решение как правильное. Необходимо обра-
титься к творчеству обучающихся, чтобы найти как можно больше альтернатив решения для 
исследования ситуации. Чтобы суметь предложить больше альтернатив от студента, требует-
ся рассмотреть комплексную проблему под разными углами зрения. Дополнительный эффект 
состоит в том, что при включении многих точек зрения в комплексную систему требуется 
увеличение силы воображения обучающегося. 

Задача этой ступени состоит в том, чтобы открыть обучающимся разносторонние спо-
собы мышления и разъяснить им, что решения всегда принимаются на основе выбора из мно-
гих альтернатив. В производственно-экономическом обучении редко существует лишь одно 
решение проблемы. Обучающийся должен становиться более «чувствительным», чтобы в по-
следующей профессиональной и личной жизни не принимать представляемые решения всле-
пую, а искать возможные альтернативы. Рассмотрение альтернатив происходит в малой груп-
пе. 

- принятие решения. На этой ступени от обучающихся требуется найти совместное 
решение внутри малой группы. До того, как прийти к этому, обучающиеся должны сопоста-
вить все найденные альтернативы решения. Чтобы суметь прийти к решению на фундамен-
тальной основе, они должны принять во внимание преимущества и недостатки каждой от-
дельной альтернативы, а также их последствия. Если обучающиеся в заключение хотят срав-
нить альтернативы, то имеет смысл письменно зафиксировать преимущества и недостатки, а 
также последствия отдельных альтернатив. Преимущество здесь в том, что обучающиеся со-
храняют общее представление, чтобы, исходя из рациональных, по их мнению, критериев 
найти оптимальное решение. Далее обучающимся предлагается письменно зафиксировать 
факторы и аргументы, которые оказали влияние на их процесс решения. 

- презентация решения. Презентация решения происходит уже не в малых группах, а 
перед всей аудиторией. При этом отдельные группы представляют решение, к которому они 
пришли. Если исследование случая предлагает пространство для нескольких возможностей 
решения, то нужно исходить из того, что отдельные группы пришли к разным и частично 
противоположным решениям. Из этого можно развить оживленную дискуссию, при которой 
каждая группа пытается аргументировать свое решение, но при этом принимает во внимание 
возражения оппонентов. На основе возражений малая группа может сама контролировать, 
убедительна ли их цепь аргументов. Так как отдельные малые группы действуют как против-
ники, их задача - с одной стороны, защитить свое решение, а с другой, критически проверить 
аргументы другой группы. Чтобы «вырасти» для такой возможной «горячей» дискуссии, обу-
чающиеся должны сначала научиться искусно владеть языком и аргументами. В этой фазе 
следует подчеркнуть роль учителя как модератора, который заботится о регулируемом ходе 
дискуссии. Важным условием здесь является то, что преподаватель сам должен владеть необ-
ходимой компетенцией для осуществления руководства обучающимися в рамках дискуссии. 

- сравнительный анализ. В рамках этой последней ступени учебного процесса обуча-
ющимися сравниваются найденные решения с решением, принятым в действительности. 
Сравнение дает возможность критически рассмотреть, как ситуацию, так и принятое решение. 
Указания в книге решений следует понимать, как предложения для решения и как простран-
ство для альтернативных стратегий решения. Возможно, обучающиеся решат, что, с критиче-
ской точки зрения, предложение к решению уже не соответствует современным границам и 
нормам. Если обучающиеся способны к критическим оценкам современного состояния, то 
они смогут раскрыться как личности, желающие осознанно влиять на будущее развитие. 
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Эффективность работы с использованием метода анализа конкретной ситуации во 
многом зависит от умения преподавателя организовывать групповую работу: направлять бе-
седу в нужное русло, контролировать время, вовлекать в дискуссию всех обучающихся, обес-
печивать продуктивную обратную связь, корректно формулировать вопросы и задания, 
обобщать результаты и подводить итоги. В этих целях полезно разработать и использовать на 
занятиях рекомендации для учащихся по работе с подобными заданиями. 

Наконец, необходимо корректно составить и оформить собственно само задание. Как 
уже говорилось, содержание задания обычно состоит из пакета специально подобранных в 
соответствии с дидактическими целями материалов. Ситуация может быть смоделирована, но 
в строгом соответствии с существующей реальностью. 

Как в любом увлекательном повествовании, в задании, дабы вызвать познавательную 
активность обучающихся, должны присутствовать: введение, цель которого вызвать интерес к 
предлагаемому материалу, продемонстрировать практическую ценность и связь с изучаемым 
материалом (дисциплиной, темой); главная часть, которая содержит описание проблемной 
ситуации, необходимые ссылки, соответствующие цитаты, характеристики действующих лиц, 
представление о внутренних и внешних взаимосвязях и взаимозависимостях; заключение, где 
приводятся обобщения, описывается актуальность и значимость проблемы, акцентируются 
ограничения, влияющие на возможности разрешения проблемы. 

 

6.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

6.1. Организация входного, текущего и промежуточного контроля обучения 

 

Входное тестирование:  не предусмотрено 

Текущий контроль: работа студентов оценивается на практических занятиях. Основными формами 
текущего контроля являются коллоквиум, контрольные работы и тестирование, проводимые по 
мере усвоения учебного материала. Содержание средств текущего контроля определяется фондом 
оценочных средств по данной дисциплине. 
Промежутзаочная аттестация: аттестация  проводится в форме зачета. 

 

 

6.2. Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе и т.п. 
 

 

1. Опишите этапы развития представлений о культуре в европейской мысли.  
2. Каковы причины существующего многообразия определений культуры? 

3. Что такое деятельность? 

4. Каковы варианты соотнесения смысла понятий «культура» и «цивилизация» в Новое время?  
5. Каковы особенности «восточной» и «западной» цивилизации? 

6. Почему концепцию культуры О. Шпенглера относят к типу теорий «локальных цивилиза-
ций»? 

7. Как А. Тойнби объяснял процесс развития культуры? 

8. Почему теорию З. Фрейда можно отнести и к сфере культурологии?   
9. Какая часть человеческой психики по К. Юнгу содержит «культурные архетипы», и каково их 

значение?  
10. Почему направление исследований культуры, развиваемое Б. Малиновским, названо «функ-

циональным»?  
11. Что изучает этология человека?  
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12. Перечислите типы ритуалов в зависимости от их основной функции.  
13. Каковы, по мнению этологов, причины сохранения возможности войн в цивилизованном 

обществе?   
14. Каковы истоки агрессивности? 

15. Какие меры для восстановления гармонии в культуре современности предложены учеными-

этологами?  
16. Каковы формы человеческого сознания по Э. Дюркгейму? 

17. Какие особенности Л. Леви-Брюль приписывал «дологическому мышлению» первобытных 
народов?  

18. Какие типы культуры выделял П. Сорокин?   
19. Какой из трех процессов в истории, по А. Веберу, обеспечивает национальное своеобразие в 

культуре? 

20. Какие два уровня в культуре выделяет Т. Парсонс? 

21. На каком материале М. Вебер исследовал влияние религии на экономическую жизнь обще-
ства?  

22. Каковы особенности «структуралистского подхода» в изучении культуры?   
23. Какие бывают знаки?  
24. Каковы временные границы антропогенеза по данным естественных наук? 

25. Что такое «палеолитическая революция» и «неолитическая революция»?  
26. Каковы особенности материальных памятников археологических культур Перигорд, Оринь-

як, Солютре, Мадлен?  
27. Что такое магия?  
28. Что такое тотемизм? 

29. Какие представления отражает образ Мирового дерева? 

30. Почему орнамент иногда называют «искусством неолита»? 

31. Что такое анимизм?  
32. Каковы особенности магии и мифологии древних земледельцев?  
33. Что такое политеизм? 

34. Перечислите основные черты традиционной культуры.  
35. Что такое «семиотический статус» вещей?  
36. Каковы особенности и смысл создания артефакта в традиционной культуре?  
37. В чем состоит специфика мифа?   
38. Перечислите типы архаичных мифов.  
39. Приведите примеры «речных цивилизаций». 
40. Каковы особенности экономики и  социального устройства Древнего Египта?  
41. Какова роль письменности в древневосточных цивилизациях? 

42. Почему создание науки ученые относят к заслугам древних греков, хотя накопление знаний 
происходило в древневосточных цивилизациях и значительно раньше? 

43. Какие этапы выделяют ученые в развитии индийской цивилизации?  
44. Каковы основные идеи брахманизма?  
45. Каковы основные идеи буддизма?  
46. С чем связано отсутствие социальной мобильности в Индии и в Китае?   
47. Какой главный принцип поведения человека в обществе провозглашал Конфуций? 

48. Что такое даосизм?  
49. Каковы особенности чань-буддизма?    
50. Какие культурные особенности Китая обусловили возможность проведения политики 
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«Большого скачка» и «культурной революции»? 

51. Чем Микенская цивилизация похожа на древневосточные?  
52. Почему «доблесть», «честь», «стыд» героев Гомера можно считать индивидуально-

общественными нормами?  
53. Каковы особенности развития мировоззрения древних греков в эпоху архаики?   
54. Какие особенности личности формирует культура античного полиса?  
55. Какие черты свойственны средневековой культуре в целом?  
56. Каковы были причины и результаты Крестовых походов?  
57. Каковы особенности средневековой науки и искусства?  
58. Что такое «карнавальная культура»? 

59. Каковы основные черты мировоззрения человека Ренессанса? 

60. Какова была программа преобразований в области религии главных идеологов Реформа-
ции? 

61. Каково было культурно-историческое значение Реформации? 

62. Можно ли утверждать, что абсолютизм играл положительную роль в процессе культурно-

исторического развития Европы XVII в.? 

63. В чем состояла суть идеологии Просвещения? 

64. Каковы особенности стиля рококо? 

65. Каковы признаки индустриальной цивилизации? 

66. Какая система ценностей утверждается в эпоху империализма? 

67. Как изменялась научная парадигма от Ренессанса к XVII, XVIII, XIX вв.? 

68. Каковы были изменения в политической мысли и практике в XIX веке? 

69. Каковы причины и симптомы кризиса культуры ХХ века? 

70. В чем причины возникновения, и каковы перспективы развития массовой культуры?  
71. Каковы этапы формирования «культурной индустрии»? 

72. Каковы социально-экономические, политические, психологические, технические предпо-
сылки возникновения и развития молодежной субкультуры? 

73. Каковы основные положения идеологии «контркультуры»? 

74. Каковы особенности структуры системы ценностей у молодежи? 

75. Каковы особенности идеологии и мировоззрения постмодернизма? 

76. В чем различие модернистской и постмодернистской позиции в искусстве? 

77. Из какого этнического материала формировалась древнерусская народность? 

78. В чем состояла специфика русского православия? 

79. Какова была динамика развития России в отношении «западной» и «восточной» модели? 

80. Что было основой интеграции в культуре Киевской Руси и Московского царства?  
81. Какова была система ценностей человека эпохи Московского царства? 

82. Каково было культурно-историческое значение феномена «юродства»? 

83. Как историки и культурологи оценивают методы и результаты петровских преобразований? 

84. Каковы особенности идеологии Просвещения в России? 

85. Почему XIX век называют «золотым веком» русской культуры? 

86. Каковы особенности «серебряного века» в русской культуре? 

87. На какие периоды можно разделить культуру России советского периода? 

88. В чем состоят особенности российской культурологии? 

89. Какое событие послужило отправной точкой в развитии дискуссии между славянофилами и 
западниками? 

90. На какие этапы К. Кавелин разделил русскую историю? 
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91. Какой российский ученый считается родоначальником теорий «локальных цивилизаций»? 

92. Каковы основные положения культурологических воззрений С. Соловьева? 

93. В чем различие между «истинным» и «ложным» всеединством в концепции В. Соловьева? 

94. Какие черты Н. Бердяев считал типичными для русского человека? 

95. Как Н. Бердяев оценивал революцию в России? 

 

 6.3. Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Предмет и метод культурологии, ее место  в системе социально-гуманитарных наук. 
2.  Понятие,  структура и социальные функции культуры. 
3.  Уровни культуры: доминирующая, субкультура и контркультура. 
4. Источники культурологической мысли. 
5. Основные культурологические направления и школы ХХ века: общая характеристика. 
6.  Символическая концепция культуры Э. Кассирера. Знаки и символы в культуре. 
7.  Понимание культуры в классическом психоанализе З. Фрейда. 
8.  Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского.  
9.  Теория культуры О. Шпенглера. Культура и цивилизация. 
10.  Культурологическая концепция К. Юнга. 
11.  Особенности первобытной культуры. Первоначальные формы религиозных верований 
(анимизм, тотемизм, фетишизм). 
12.  Культура древнего Египта. 
13.  Религиозный характер культуры древней Индии. 
14.  Культура древнего Китая. 
15.  Возникновение идеи культуры в философской и исторической мысли Античности. Ха-
рактерные черты древнегреческой культуры 

16.  Культурная специфика древнего Рима. Искусство древних римлян. 
17.  Общая характеристика культуры средневековья. 
18.  Основные черты культуры эпохи Возрождения. Гуманизм как идейная основа культуры 
Возрождения. 
19.  Роль, значение и последствия Реформации в развитии европейской культуры. 
21.  Европейская культура Нового времени, ее характер и особенности. 
22.  Характерные черты барокко и  классицизма. 
23.  Романтизм как общекультурное движение эпохи перемен. 
24.  Критический реализм и его место в культуре XIX века. 
25.  Искусство модернизма в 20 веке как проявление кризисных явлений культуры. 
26.  Становление древнерусской культуры. Крещение Руси и влияние христианства на фор-
мирование древнерусской культуры. 
27.  Культура периода Золотой Орды и Московского царства. 
28.  Петровские реформы в области культуры и их значение. 
29.  Русская национальная культура XIX в. 
30.  «Серебряный век» русской культуры. 
31. Культура советского периода. 
32. Современная отечественная культура. 
33.  Исторические условия, этапы становления и социальные функции массовой культуры. 
34. Элитарная культура как антипод массовой культуры. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1.Основная литература 

1. Воронкова, Л. П.  Культурология : учебник для вузов / Л. П. Воронкова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07712-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/513657  

2. Культурология : учебное пособие для вузов / И. Ф. Кефели [и др.] ; под редакцией 
И. Ф. Кефели. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06542-8. — Текст : электронный // Образователь-
ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512606  

3. Розин, В. М.  Культурология : учебное пособие для вузов / В. М. Розин. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 410 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05510-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/515559 

 

7.2.Дополнительная литература   

1. Петрова, Т. В. Культурология : учеб.пособ. / Петрова, Татьяна Васильевна. - М. : 
МГГЭУ, 2016. - 263с. - ISBN 978-5-9799-0061-2. 

2. Руденко, А. М. Культурология : учебник / А.М. Руденко, С.И. Самыгин, М.М. Шубина 
[и др.] ; под ред. А.М. Руденко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. — (Высшее 
образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1703-6. - ISBN 978-5-369-01703-6. - Текст : элек-
тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1047115  

3. Багновская, Н. М. Культурология : учебник / Н. М. Багновская. - 3-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 418 с. - ISBN 978-5-394-00963-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093705  

4. Викторов, В. В. Культурология : учебник / В.В. Викторов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 435 с. — (Высшее образование: Бака-
лавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cf61c596617f0.33128948. - ISBN 978-5-9558-

0633-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003195  

 

7.3. Программное обеспечение  
 

1. Photopea 

2. iDroo 

3. Wepik 

4. Сбер.jazz 

5. Яндекс.Телемост 

6. Яндекс.Документы 

7. Яндекс.Диск 

8. Telegram 

9. Discord 

10. Экранная камера 

11. Анкетолог 

 

7.4. Электронные ресурсы  

https://urait.ru/bcode/513657
https://urait.ru/bcode/512606
https://urait.ru/bcode/515559
https://znanium.com/catalog/product/1047115
https://znanium.com/catalog/product/1093705
https://znanium.com/catalog/product/1003195
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1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. ЭБС «ZNANIUM.COM»; https://znanium.com 

3. Образовательная платформа «Юрайт»: https://urait.ru/ 

4. ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com 

5. Электронная Библиотека МГГЭУ: http://portal.mgsgi.ru/elektronnaya_biblioteka/ 

6. Справочно-правовая система Консультант Плюс: http://www.consultant.ru// 

7. Федеральный портал «История РФ»: https://histrf.ru 

8. 100 главных документов Российской истории: http://doc.histrf.ru 

9. Народный архив 1914-1918: http://pomnimvseh.histrf.ru 

10. История России в фотографиях: https://russiainphoto.ru 

11. Исторические источники на русском языке в Интернете 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

12. Хронос. Всемирная история в интернете: http://hrono.info/ 

 

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий 

 

Методические указания по лекционным занятиям. 
В ходе лекции студентам рекомендуется конспектировать ее основные положения, не 

стоит пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость лекции не рассчитана на 
аутентичное воспроизведение выступления лектора в конспекте, тем не менее она является 
достаточной для того, чтобы студент смог не только усвоить, но и зафиксировать на бумаге 
сущность затронутых лектором проблем, выводы, а также узловые моменты, на которые об-
ращается особое внимание в ходе лекции.  

Основным средством работы на лекционном занятии является конспектирование. Кон-
спектирование – процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации, в ви-
де краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста.  

Результат конспектирования – запись, позволяющая конспектирующему немедленно 
или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. Кон-
спект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как обзор, 
содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Конспект 
носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и поэтому может 
оказаться малопонятным для других. 

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необхо-
димо грамотно решить следующие задачи: 

1. Сориентироваться в общей концепции лекции (уметь определить вступление, основ-
ную часть, заключение). 

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения информа-
ции в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли. 

3. Выявить «ключевые» мысли, то есть основные смысловые вехи, на которые «нани-
зано» все содержание текста. 

4. Определить детализирующую информацию.  

5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все це-
ликом и дословно. 

Определения, которые дает лектор стоит по возможности записать дословно и выде-
лить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной дискус-
сии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и фамилии 
ученых их отстаивающих. Если в обоснование своих выводов лектор приводит ссылки на 
справочники, статистические данные, нормативные акты и другие, официально опубликован-
ные сведения имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать источник, в котором 
можно полностью почерпнуть излагаемую информацию. 

Во время лекции студенту рекомендуется иметь на столах помимо конспектов также 
программу дисциплины, которая будет способствовать развитию мнемонической памяти, 

https://russiainphoto.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
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возникновению ассоциаций между выступлением лектора и программными вопросами, феде-
ральные законы, поскольку гораздо эффективнее следить за ссылками лектора по его тексту, 
нежели пытаться воспринять всю эту информацию на слух. 

В случае возникновения у студента по ходу лекции вопросов, их следует записать и за-
дать в конце лекции в специально отведенное для этого время. 

По окончании лекции (в тот же или на следующий день, пока еще в памяти сохрани-
лась информация) студентам рекомендуется доработать свои конспекты, привести их в поря-
док, дополнить сведениями с учетом дополнительно изученного нормативного, справочного и 
научного материала. Крайне желательно на полях конспекта отмечать не только изученные 
точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме, но и выражать согласие или несогласие 
самого студента с законспектированными положениями. 

Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных, ак-
туальных в современной науке вопросов. Лекция, также как и практическое занятие, требует 
от студентов определенной подготовки. Студент обязательно должен знать тему предстояще-
го лекционного занятия и обеспечить себе необходимый уровень активного участия: подо-
брать и ознакомиться, а при необходимости иметь с собой рекомендуемый преподавателем 
нормативный материал, повторить ранее пройденные темы по вопросам, которые будут за-
трагиваться в предстоящей лекции, вспомнить материал иных дисциплин.  

В целях усиления практико -ориентированности учебного курса на лекции могут при-
глашаться представители работодателей и практикующие специалисты. Часть лекций прово-
дится с применением интерактивных технологий в форме проблемной лекции, лекции-беседы 
и т.п.  

1. Лекция-дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 
проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Необходимо заранее 
подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение. Во время дискуссии 
участники могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один другому Эффектив-
ность проведения дискуссии будет зависеть от таких факторов, как: подготовка (информиро-
ванность и компетентность) обучающихся по проблеме; семантическое однообразие (все тер-
мины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть одинаково поняты всеми обучающимися); 
корректность поведения участников; умение проводить дискуссию.  

2. Лекция-беседа, в ходе которой лектор сознательно вступает в диалог с одним или 
несколькими обучающимися. При этом остальные являются своего рода зрителями этого 
процесса, но не пассивными, а активно мыслящими о предмете организованной беседы, зани-
мая ту или иную точку зрения и формулируя свои ответы на вопросы. Участие слушателей в 
лекции - беседе можно привлечь различными приемами, например, озадачивание обучаю-
щихся вопросами в начале лекции и по ее ходу. Вопросы могут быть как простыми для того, 
чтобы сосредоточить внимание на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Слушатели, 
продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем 
выводам и обобщениям, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых 
знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что повышает интерес, и степень восприя-
тия материла обучающимися.  

Для успешного проведения интерактивных лекций обучающемуся необходимо осуще-
ствить предварительную подготовку: 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыду-
щей лекции; 

- перед каждой лекцией необходимо просмотреть рабочую программу дисциплины, 
ознакомиться с содержанием темы;  

- ознакомиться с рекомендуемой литературой и нормативными правовыми актами. 
Подготовительные мероприятия помогут обучающемуся лучше усвоить материал. 

 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям 

Практические занятия - основная форма контактной работы обучающихся. Целью 
практических занятий является углубленное изучение учебной дисциплины, привитие навы-
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ков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у них 
научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные 
выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. В ходе практических занятий 
происходит обсуждение отдельных вопросов в рамках учебной темы, выработка практиче-
ских умений и приобретение навыков решения задач. 

Алгоритм подготовки к практическим занятиям: - освоить лекционный материал (при 
наличии); - изучить основные нормативные правовые акты по теме; - ознакомиться с реко-
мендуемой основной и дополнительной литературой; - после изучения теории, перейти к за-
креплению полученных знаний посредством выполнения практических заданий. В рамках 
практических занятий предусмотрены встречи с представителями работодателей и практику-
ющими работниками. Часть практических занятий проводится с применением интерактивных 
технологий: 1. Дискуссия (в т.ч. групповая дискуссия) предусматривает обсуждение какого - 
либо вопроса или группы связанных вопросов с намерением достичь взаимоприемлемого ре-
шения. Основными задачами дискуссии служат формирование общего представления как 
наиболее объективного, подтвержденного всеми участниками обсуждения или их большин-
ством, а также достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первона-
чальной ясности для всех участников дискуссии. Методика проведения: Тема дискуссии фор-
мулируется до ее начала. Группа обучающихся делится на несколько малых групп. Каждая 
малая группа обсуждает позицию по предлагаемой для дискуссии теме в течение отведенного 
времени. Затем заслушивается ряд суждений, предлагаемых каждой малой группой. После 
каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов предлагаемых 
позиций. В завершении дискуссии формулируется общее мнение, выражающее совместную 
позицию по теме дискуссии. Преподаватель дает оценочное суждение окончательно сформи-
рованной позиции во время дискуссии.  

Практические (семинарские) занятия представляют собой одну из важных форм само-
стоятельной работы студентов над научной и учебной литературой непосредственно в учеб-
ной аудитории под руководством преподавателя. 

В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или сочета-
ет следующие формы проведения практических (семинарских) занятий: обсуждение теорети-
ческих вопросов, подготовка рефератов, решение задач (дома или в аудитории), круглые сто-
лы, научные диспуты с участием практических работников и ученых и т.п. Проверка усвоения 
отдельных (ключевых) тем может осуществляться посредством проведения коллоквиума. 

Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении конспекта 
лекции, нормативных актов и материалов здравоохранительной практики, рекомендованных к 
ним, учебной и научной литературы, основные положения которых студенту рекомендуется 
конспектировать. 

Активное участие в работе на практических и семинарских занятиях предполагает вы-
ступления на них, дополнение ответов однокурсников, коллективное обсуждение спорных 
вопросов и проблем, что способствует формированию у студентов навыков формулирования, 
аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его защитить в дискуссии и 
представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная работа на семинарском или 
практическом занятии способствует также формированию у студентов навыков публичного 
выступления, умения ясно, последовательно, логично и аргументировано излагать свои мыс-
ли. 

При выступлении на семинарских или практических занятиях студентам разрешается 
пользоваться конспектами для цитирования нормативных актов, здравоохранительной прак-
тики или позиций ученых. По окончании ответа другие студенты могут дополнить выступле-
ние товарища, отметить его спорные или недостаточно аргументированные стороны, проана-
лизировать позиции ученых, о которых не сказал предыдущий выступающий. 

В конце занятия, после подведения его итогов преподавателем студентам рекоменду-
ется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, прозвучавшую в выступле-
ниях других студентов, дополнения, сделанные преподавателем и не отраженные в конспекте. 
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Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по соот-
ветствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, в необходимых случаях 
ознакомления с нормативным материалом. Рекомендуется при этом вначале изучить вопросы 
темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно надо использо-
вать материал лекции, так как учебники часто устаревают уже в момент выхода в свет. 

Применение отдельных образовательных технологий требуют предварительного озна-
комления студентов с содержанием применяемых на занятиях приемов. Так, при практиче-
ских занятиях студент должен представлять, как его общую структуру, так и особенности от-
дельных методических приемов: дискуссии, контрольные работы, использование правовых 
документов и др. 

Примерные этапы практического занятия и методические приемы их осуществления: 
- постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей; 
- планируемые результаты обучения: что должны студенты знать и уметь; 
- проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос, 

письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по опросу; 
- изучение нового материала по теме; 
- закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты запомнили материал 

и научились использовать полученные знания (активное мышление). 
Формы закрепления: 
- решение задач; 
- групповая работа (коллективная мыслительная деятельность). 
Домашнее задание: 
- работа над текстом учебника; 
- решение задач. 
В рамках семинарского занятия студент должен быть готов к изучению предлагаемых 

документов, а также к их составлению и анализу. Для выполнения этого вида работы студент 
должен знать правила работы: 

1) предварительно ознакомиться с образцами документа, с которым предстоит рабо-
тать; 

2) определить какую нагрузку несет в себе тот или иной документ, зачем он нужен, ка-
кова цель его составления; 

3) разобрать содержание документа, т.е. выявить какие основные информационные 
данные или какие вопросы он отражает; 

4) выполнить непосредственное задание преподавателя. 
На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, кор-

ректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, фор-
мирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и культуры 
дискуссии, навыки практического решения задач. 

Защита реферата. Использование мультимедийных возможностей во время докладов 
преследует следующие цели: демонстрация возможностей и способностей организации до-
клада в соответствии с современными требованиями и с использованием современных ин-
формационных технологий; наглядное представление основных положений доклада; повы-
шение эффективности доклада за счет одновременного изложения материала и показа демон-
страционных фрагментов (аудио-визуальная подача материала); поддержание интереса к ма-
териалу изложения. 

Докладчик вправе выбрать программное обеспечение для презентации своего доклада, 
однако следует учесть совместимость ПО с теми компьютерами, где будет проходить презен-
тация, поэтому данные методические рекомендации разработаны для установленного в уни-
верситете лицензионного пакета Microsoft Office. 

Подготовка доклада с презентацией состоит из следующих этапов: 
1. Подготовка текста доклада по рекомендованным источникам. 
2. Разработка структуры презентации. 
3. Создание презентации в Microsoft PowerPoint. 



25 

 

4. Репетиция доклада с использованием презентации. 
Если вы готовите доклад на семинар, внимательно просмотрите рекомендованную ли-

тературу по вашей теме и составьте план доклада. Вы также можете осуществить поиск науч-
ных публикаций по ключевым словам в сети Интернет. 

Обращайте внимание на дату публикации и фамилию автора (или издательство). 
Слишком старый год издания (более 5 лет для актуальных исследований и более 10 лет для 
фундаментальных наук) может не содержать современных точек зрения по интересующему 
вас вопросу. Исключение может составить рассмотрение истории вопроса. К частным иссле-
дованиям также подходите критически. 

Приветствуется предоставление разных подходов к решению проблемы: неоднознач-
ность способствует развитию дискуссии и создает почву для формирования умения анализи-
ровать и обобщать полученную информацию. Составьте текст выступления. Теоретические 
положения должны быть проиллюстрированы примерами. Поскольку доклад будет поддер-
жан презентацией, включите в текст таблицы, схемы, рисунки и диаграммы – все то, что по-
может слушателям вникнуть в суть проблемы и облегчит ее понимание. Сплошная текстовая 
информация затрудняет восприятие, поэтому продумайте схематическую и графическую 
форму подачи материала там, где это возможно. 

Структура презентации должна соответствовать плану (структуре) доклада. Титульный 
слайд должен содержать название доклада, имя докладчика. Также на первый слайд можно 
поместить название и логотип университета и / или подразделения, в котором происходит до-
клад. 

Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего доклада. Не 
планируйте в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или перелистывать их 
вперед, это усложнит процесс и может сбить ход ваших рассуждений. Слайды можно прону-
меровать с указанием общего количества слайдов в презентации. Таким образом, вы позволи-
те аудитории понимать, сколько слайдов осталось до конца вашего доклада, а также задавать 
вопросы по теме вашего выступления со ссылкой на номер слайда. 

Слайды должны демонстрировать лишь основные положения доклада в тезисном (кон-
спектном) формате.  

В случае если объемный текст нужен на экране (определение, цитата и пр.), настоя-
тельно рекомендуется его разбивка на составляющие компоненты и/или визуальное акценти-
рование ключевых фрагментов (другим цветом, начертанием, размером и т.д.). 

Слишком частая смена слайдов неэффективна (менее 10-15 секунд на один слайд). При 
разделении готового текста доклада на слайды рекомендуется засекать время «проговарива-
ния» одного слайда. 

Рекомендуемое общее количество слайдов может варьироваться от 10 до 20 (в зависи-
мости от информационной насыщенности слайдов). 

Зачет  
При оценке знаний обучающихся учитывается как объем знаний, так и качество их 

усвоения, понимание логики учебной дисциплины, оцениваются умение свободно, грамот-
но, логически стройно излагать изученное, способность защищать свою точку зрения, дока-
зывать, убеждать. 

Отметку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систе-
матическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, усвоивший основную и 
знакомый с дополнительной литературой. Как правило, данная отметка ставится обучаю-
щимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины, их значение для приобрета-
емой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использо-
вании учебного материала, знающим точки зрения различных авторов и умеющим их анали-
зировать. 

Отметка «не зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в знани-
ях основного учебного материала.  

Такой оценки заслуживают ответы обучающихся, носящие несистематизированный, 
отрывочный, поверхностный характер, когда обучающийся не понимает существа излагае-



26 

 

мых им вопросов, что свидетельствует о том, что обучающийся не может дальше продол-
жать обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополнительных заня-
тий по соответствующей дисциплине.  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

№п/п Наименование оборудован-
ных учебных кабинетов, ла-

бораторий 

Перечень оборудования и технических средств обуче-
ния 

1 Аудитория №511 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок, Монитор Asus, клави-
атура, мышь;  
Веб камера CNE-CWC1;  

Меловая доска. 
 

2 Аудитория №402 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

26 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
12 компьютер – Системный блок, Монитор Asus, кла-
виатура, мышь;  
Клавиатура для слабовидящих BNC Distribution;  
МФУ Samsung SCX-4220;  

Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Аку-
стическая система Sven;  
Вебкамера AuTech PK910K;  
Меловая доска. 

3 Аудитория №403 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок IN WIN, Монитор Sam-

sung 940NW, клавиатура Mitsumi KFK-EA4XY , мышь 
3D Optical Mouse;  

МФУ Samsung SCX-4220;  

Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Аку-
стическая система Sven 245;  
Вебкамера AuTech PK910K;  
Интерактивная доска Smart Board;  
Меловая доска; Маркерная доска. 

4 Аудитория №404 

(учебный зал судебных за-
седаний) 

Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
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1 компьютер – Системный блок IN WIN, Монитор Sam-

sung, клавиатура Genius GK04006, мышь Logitech 

M100;  

Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Аку-
стическая система Sven 245;  
Вебкамера PK-910M ;  

 

Меловая доска. 
Материально-техническое оснащение: 
Герб 1 

Флаг 1 

Трибуна для выступлений участников процесса 1 

Молоток 1 

Стол судейский 3 

Стул судейский 3 

Столы ученические 12 

Стулья ученические 24 

Доска трехстворчатая 1 

Стол прокурора 1 

Стол адвоката 1 

Микрофон 1 

Скамья подсудимых 1 

Ограждение скамьи подсудимых 1 

Табличка «Список дел, назначенных к слушанию» 1 

Плакаты  
Судебное следствие (гл.37 УПК РФ (извлечение) 12 

Технологии в зале судебных заседаний 5 

ФЗ «О статусе судей в РФ» (извлечение) 3 

5 Аудитория №405 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок, Монитор Samsung, 

клавиатура Genius GK04006, мышь Logitech M100;  

Мультимедийный проектор Epson EB-440W; Акустиче-
ская система Sven;  
Вебкамера Logi;  

Интерактивная доска Smart Board;  
Меловая доска. 
 

6 Аудитория №409 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок Tiger X-510, Монитор, 
клавиатура Logitech Y-UT76, мышь Logitech B100;  

Мультимедийный проектор EPSON EH-TW5300; Аку-
стическая система Sven 312;  
Вебкамера Genius;  
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Меловая доска. 
 

7 Аудитории № 410 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

11 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
13 моноблоков Depo MF524, 13 клавиатур Depo K-

0105U, 13 мышей Depo M-RV1190U;  

Свитч; Маркерная доска. 
 

8 Аудитории № 411 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

15 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок Tiger X-510, Монитор 

Loc M2470S, клавиатура Logitech Y-SU61, мышь Gem-

bid MUSOPTI99054;  

Колонки Microlab B53;  

Вебкамера Logi;  

Меловая доска. 
9 Аудитории № 412 Помещение для лекционных, практических занятий 

(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

13 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 моноблок HP 24 in One PC, клавиатура, мышь Genius 

GM12001U;  

Акустическая система Sven;  
Вебкамера Logi;  

Меловая доска. 
 

10 Аудитория №302 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя, оснащенные учебной ме-
белью, оборудованием: 
9 Системный блок, Монитор 10, клавиатура 9, мышь 
10;  

Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Аку-
стическая система Topdevice TDE210 

Вебкамера AuTech PK910K;  

Доска меловая  
Меловая доска. 
 

11 Аудитория №303 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
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ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок Soprano, Монитор 

Samsung 940NW, клавиатура Logitech K120, мышь 

Logitech M100;  

Мультимедийный проектор NEC NP15LP; Акустиче-
ская система Sven SPS-605;  

Вебкамера Microsoft F/2.0HD; Проекционный экран; 
Меловая доска. 
 

12 Аудитория №304 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

13 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок IN WIN, Монитор Sam-

sung 940N, клавиатура Logitech K120, мышь Logitech 

G100;  

Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Аку-
стическая система Gembird;  

Вебкамера Logi;  

Меловая доска. 
 

13 Аудитория №305 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок, Монитор DELL, кла-
виатура Logitech DeLuxe 250 , мышь Logitech M100;  

Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Аку-
стическая система SVEN 230;  

Вебкамера PK910P;  

Интерактивная доска Smart Board; Проекционный 
экран; 
Меловая доска. 
 

14  Аудитория №306 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

23 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
9 Системных блоков, 12 Монитор NEC EX 231W, 13 

клавиатур, 12 мышей;  
Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Аку-
стическая система Gembird; Смарт доска Panasonic 

UBT880W; 

Вебкамера Logi;  
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Принтер Kyosera TK-450; Меловая доска.  

 

15 Аудитория №308 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

22 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
12 Моноблоков DEPO; 12 Клавиатур DEPO K-0105U;  

12 Мышей DEPO MRV-1190U ;  

Мультимедийный проектор EPSON EB-440W; Акусти-
ческая система Topdevice TDE 210/2.1;  

Смарт доска Panasonic UB-T880W; 

 

16 Аудитория №2-120 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

36 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок, Монитор Asus, клави-
атура, мышь;  
Клавиатура для слабовидящих BNC Distribution;  
МФУ Samsung SCX-4220;  

Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Аку-
стическая система Sven;  
Вебкамера AuTech PK910K;  
Интерактивная доска Smart Board;  
Меловая доска. 
 

17 Аудитория №109 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
10 Системных блоков, 11 Мониторов PHILIPS 243V5Q, 

11 клавиатур Mitsumi KFK-EA4XT, 10 мышей Gemberd 

MUSOKTI9-905U;  

Клавиатура для слабовидящих BNC Distribution;  
МФУ Samsung SCX-4220;  

Мультимедийный проектор EPSON EB-535W; Акусти-
ческая система Sven;  
Свитч; 
Вебкамера Sven;  

Смарт доска. 
18 Аудитории № 309  Помещение для лекционных, практических занятий 

(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

17 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 



32 

 

1 моноблок Lenovo V530-24ICB AIO, клавиатура 
Lenovo EKB-536A, мышь Lenovo EMS-537A;  

Меловая доска. 
 

19 Аудитории № 310 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

18 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 Моноблок Lenovo V530-24ICB, клавиатура Lenovo 

EKB-536A, мышь Logitech M100;  

Меловая доска. 
 

20 Аудитории № 311 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 Моноблок Lenovo V530-24ICB, клавиатура Lenovo 

EKB-536A, мышь Lenovo EMS-537A;  

Меловая доска. 
 

21 Библиотека Помещения для самостоятельной работы: 
20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
2 Системных блока; 7 Мониторов Samsung 920NW; 10 

Клавиатур;11 Мышей; 5 Компьютерных платформ 
TONK; Моноблок Lenovo; МФУ-Kyocera M2040DN. 

 

22 Актовый Зал Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

6 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
 

2 Системных блока; 2 Монитора Acer; 2 Клавиатуры; 3 
Мыши; Веб камера Genius; Колонки Defender.  

 

23 Аудитория № 3-210 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
Ноутбук Asus K53E; Мышь Logitech B100; Доска мело-
вая. 
 

24 Аудитория № 3-212 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
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ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
19 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
Ноутбук HP Probook; Мышь Logitech B100; Доска ме-
ловая. 

25 Аудитория № 3-214 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
Ноутбук HP RTL8822CE; Мышь Logitech B100; Доска 
меловая. 

26 Аудитория № 3-216 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
19 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок, Монитор Samsung, 

клавиатура Logitech Y-SU61, мышь 3D Optical Mouse; 

Веб камера A4Tech; Колонки Gembird; Доска меловая.  
 

 

27 Аудитория № 3-219 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
19 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
 

1 компьютер – Системный блок, Монитор BENQ, кла-
виатура Logitech K120, мышь Logitech M100; 

Веб камера Genius; Колонки Gembird; Проектор Epson 

H551B; Проекционный экран; Доска меловая. 
 

28 Аудитория № 510 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
 

4 Системных блока, 5 Монитора, 4 клавиатуры, 4 мы-
ши; 
Роутер D-Link DIR-615S; Свитч D-Link DES1016D; 2 

Массажных кресла ; Веб камера Genius; 4 Колонки; 
Доска меловая. 
 

29 Аудитория №111 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консульта-
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ций, самостоятельной работы обучающихся, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
11 посадочных мест, рабочее место преподавателя , 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
 

Моноблок Lenovo; клавиатура Lenovo EKB-536A; 

мышь Lenovo EMS-537A; доска меловая. 
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