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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля). 

1.1 Цель освоения дисциплины (модуля). 

сформировать у студентов знания о навыках научных исследований политических процессов 

и отношений, представленных в различных направлениях политической идеологии, развить у 

студентов навык и способность по выполнению профессиональной деятельности на основе 

полученных знаний. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля). 

− сформировать у студентов знания о методах научных исследований политических 

процессов и отношений, представленных в различных направлениях политической идеологии, и 

возможностях их применения в своей профессиональной деятельности; 

− сформировать у студентов способность применять методы научных исследований 

политических процессов и отношений, представленных в различных направлениях политической 

идеологии, и возможностях их применения в своей профессиональной деятельности; 

− сформировать у студентов навык к использованию методов научных исследований 

политических процессов и отношений, представленных в различных направлениях политической 

идеологии, и возможностях их применения в своей профессиональной деятельности.  

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО.  

Дисциплина Б1.В.17 «Политическая идеология» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплина (модуль) рабочего учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 Политология, 

направленность (профиль) «Российская политика» и ориентирована на изучение основных 

объяснительных моделей и подходов, выработанных в отечественной и зарубежной политической 

науке, а также на изучение сущности и форм политического сознания и места в нем идеологии, ее 

природы и функций в обществе. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных при 

изучении таких дисциплин, как: «Педагогика и психология», «Конфликтология», «Введение в 

политическую теорию», «Современная российская политика», «Политический анализ и 

прогнозирование», «Политэкономия», «Теория власти», «Политическая социология», 

«Политическая антропология», «Политико-философские аспекты религиоведения», «Технология 

политического действия». Имеет содержательно-логические связи с дисциплинами, 

преподаваемыми одновременно с данной дисциплиной, - такими, как: «Теория и практика связей с 

общественностью», «Статистические методы в политологии». Полученные в процессе обучения 

знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как: «Конфликтный потенциал 

модернизации», а также при прохождении преддипломной практики и государственной итоговой 

аттестации. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-5 способностью к 

высокой мотивации по 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

стремлением к 

повышению своей 

квалификации 

З1 

возможности 

применения в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

методов 

научных 

исследований 

политических 

процессов и 

отношений, 

У1 

применять в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

методы научных 

исследований 

политических 

процессов и 

отношений, 

представленных 

в различных 

направлениях 

В1 

навыками 

применения в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

методов 

научных 

исследований 

политических 

процессов и 

отношений, 

представленных 



представленны

х в различных 

направлениях 

политической 

идеологии 

политической 

идеологии  

в различных 

направлениях 

политической 

идеологии 

1. 2. ПК-1 владением навыками 

научных исследований 

политических 

процессов и 

отношений, методами 

сбора и обработки 

данных 

З2 

методы 

научных 

исследований 

политических 

процессов и 

отношений, 

методы сбора и 

обработки 

данных в сфере 

изучения 

политических 

идеологий 

У2 

применять 

навыки научных 

исследований 

политических 

процессов и 

отношений, 

методы сбора и 

обработки 

данных в сфере 

изучения 

политических 

идеологий 

В2 

навыками 

применения 

методов 

научных 

исследований 

политических 

процессов и 

отношений в 

сфере изучения 

политических 

идеологий 

 

2. Структура и содержание дисциплины (модуля). 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины (модуля) по видам работ. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа), их распределение по видам 

работ представлено в таблице: 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

8    

 Контактная работа, в том числе: 36,3 36,3    

Аудиторные занятия (всего): 36 36    

Занятия лекционного типа 8 8    

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия)   
28 28    

Иная контактная работа:  0,3 0,3    

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3    

Самостоятельная работа, в том числе: 72 72    

Устный опрос 18 18    

Подготовка к лекции-дискуссии 16 16    

Подготовка к семинару-дискуссии 22 22    

Подготовка к работе в малых группах 16 16    

Контроль:      

Подготовка к экзамену 35,7 35,7    

Общая трудоемкость                                      час. 144 144    

в том числе контактная 

работа 
36,3 36,3    

зач. ед 4 4    

 

2.2 Структура дисциплины (модуля) . 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре:  

№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

 

СР 

Л ПЗ ЛР  

1.  Дискурсивный анализ политической идеологии 38 4 10  24 



№ 

разде

ла 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

 

СР 

Л ПЗ ЛР  

2.  
Применения политического дискурс-анализа в 

решении идеологических задач 
36 2 10  24 

3.  
Связь современных идеологий с современным 

политическим процессом 
34 2 8  24 

Иная контактная работа 0,3     

Контроль 35,7     

Всего: 144 8 28  72 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины (модуля). 

2.3.1 Занятия лекционного типа. 

№ 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1.  
Дискурсивный 

анализ 

политической 

идеологии 

Теория идеологии. 

Стратегическое формирование идеологического дискурса. 

Проблемы дискурсивного анализа идеологий. 

Лекция-

дискуссия 

Устный 

опрос 

 

2.  Применения 

политического 

дискурс-

анализа в 

решении 

идеологических 

задач 

Политический дискурс как идеологический феномен. 

Концепт как основная единица ментального поля. 

Фрейм как конативная структура репрезентации концепта. 

Лекция-

дискуссия 

Устный 

опрос 

3.  Связь 

современных 

идеологий с 

современным 

политическим 

процессом 

Функционирование концепта «демократия» в различных 

политических дискурсах современности. 

Функционирование концепта «либерализм» в различных 

политических дискурсах современности. 

Функционирование концепта «консерватизм» в различных 

политических дискурсах современности. 

Лекция-

дискуссия 

Устный 

опрос 

2.3.2 Занятия семинарского типа: 

№ 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1.  
Дискурсивный 

анализ 

политической 

идеологии 

Теория идеологии. 

Стратегическое формирование идеологического дискурса. 

Проблемы дискурсивного анализа идеологий. 

Семинар-

дискуссия 

Устный 

опрос 

 

2.  Применения 

политического 

дискурс-

анализа в 

решении 

идеологических 

задач 

Политический дискурс как идеологический феномен. 

Концепт как основная единица ментального поля. 

Фрейм как конативная структура репрезентации концепта. 

Семинар-

дискуссия 

Устный 

опрос 

 

3.  Связь 

современных 

идеологий с 

Функционирование концепта «демократия» в различных 

политических дискурсах современности. 

Работа в 

малых 

группах 



современным 

политическим 

процессом 

Функционирование концепта «либерализм» в различных 

политических дискурсах современности. 

Функционирование концепта «консерватизм» в различных 

политических дискурсах современности. 

Устный 

опрос 

 

 

2.3.3 Лабораторные занятия: 

Не предусмотрены. 

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов): 

Не предусмотрены. 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю): 

№  Вид СРС 
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы  

1 2 3 

1.  Устный опрос Методические указания по организации самостоятельной работы 

бакалавров по направлению подготовки 41.03.04 Политология и 

магистрантов по направлению подготовки 41.04.04 Политология, 

утвержденные на заседании кафедры политологии и 

политического управления, протокол №16 от 19.04.2018 г. 

2.  Лекция-дискуссия 

3.  Семинар-дискуссия 

4.  Работа в малых группах 

5.  Экзамен 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии. 

Совокупность научно и практически обоснованных методов и инструментов для достижения 

запланированных результатов изучения дисциплины «Политическое прогнозирование». 

Используются следующие образовательные технологии: 

1. Традиционные образовательные технологии, направленные на такую организацию 

образовательного процесса, в рамках которой происходит прямая трансляция знаний 

преподавателем студентам, в частности:  

− информационная лекция как последовательное изложение материала; 

− семинар как беседа (устный опрос) между преподавателем и студентами, направленная 

на обсуждение заранее подготовленных сообщений по плану учебных занятий и др. 

2. Технологии проблемного обучения, предполагающие постановку (в ходе лекции и в 

рамках подготовки к семинару) перед студентами проблемных вопросов, а также создание учебных 

проблемных ситуаций, в частности: 

− проблемная лекция; 

− практическое занятие и др. 

3. Интерактивные технологии, предполагающие активное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в частности: 



− лекция-дискуссия, лекция-провокация, лекция-беседа; 

− работа в малых группах; 

− семинар-дискуссия. 

4. Информационно-коммуникационные образовательные технологии, основанные на 

применении специализированных программных и технических средств работы с информацией, в 

частности: 

− использование медиаресурсов, электронно-библиотечных систем и Интернет-ресурсов; 

− использование электронной информационной образовательной среды вуза. 

На лекциях излагаются основные теоретические положения и концепции курса, дающие 

студентам информацию, соответствующую программе. Задача семинарских занятий – развитие у 

студентов навыков по применению теоретических положений к решению практических проблем.  

Занятия, проводимые с использованием интерактивных технологий: 

Семестр 
Вид 

занятия 

Используемые интерактивные 

технологии 
Кол-во часов 

8 Л Лекция-дискуссия 8 

8 ПЗ Работа в малых группах, семинар-

дискуссия 
8 

Итого: 16 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей: 

− при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа;  

− при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, 

необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;  

− при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в 

несколько этапов.  

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля. 

Примерные темы устного опроса: 

1. Понятие, природа и общественно-политические функции идеологии.  

2. История возникновения и развития понятия «идеология».  

3. Сущность идеи «ложности идеологического мышления» (Ф. Бэкон, К. Маркс, К. 

Мангейм).  

4. Роль политических идеологий в современной избирательной кампании. 

5. Мотивационные практики в процессе идеологической мобилизации в рамках 

избирательной кампании. 

Примерные задания для лекции-дискуссии: 

1. Охарактеризуйте функционирование концепта «деспотия» в российском левом 

оппозиционном дискурсе. 

2. Охарактеризуйте функционирование концепта «демократия» в российском дискурсе 

1988-1993 гг. 

Примерные задания для семинара-дискуссии: 

1. Проведите сравнительный анализ когнитивных структур дискурсов, топиком которых 

является концепт «демократия». 

2. Проведите сравнительный анализ когнитивных структур дискурсов, топиком которых 

является концепт «либерализм». 

Примерные задания для работы в малых группах: 



1. Разработайте и предложите методические рекомендации по концептуализации 

идеологической платформы одной из современных политических партий России. 

 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации: 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Консервативно-охранительное мировоззрение К. Леонтьева.  

2. Идеологические течения современной России.  

3. «Альтернативные» идеологии второй половины ХХ века.  

4. Социально-политическая доктрина христианства.  

5. Социально-политическая доктрина ислама. 

6. К. Мангейм о природе идеологического мышления.  

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля). 

5.1 Основная литература. 

1. Иуков, Е.А. Политические идеологии современности: учебное пособие / Е.А. Иуков. 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010. 180 с. ISBN 978-5-8353-1056-2; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232500 

2. Манойло, А.В. Государственная информационная политика в условиях информационно-

психологической войны [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Манойло, А.И. Петренко, 

Д.Б. Фролов. М.: Горячая линия-Телеком, 2012. 340 с. https://e.lanbook.com/book/5175#book_name 

3. Сирота Н.М. Идеология и политика [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / Н.М. 

Сирота. М.: Аспект Пресс, 2011. 216 с. ISBN 9785756706093. 22 экз. 

5.2 Дополнительная литература. 

1. Мутагиров Д.З. Демократия как универсальная ценность [Электронный ресурс]: курс 

лекций. М.: Логос, 2014. 560 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469096 

2. Согрин, В.В. США в XX – XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя [Электронный 

ресурс] / Согрин В.В. М.: Весь Мир, 2015. 592 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276689&sr=1 

5.3. Периодические издания. 

1. Вестник МГУ. Серия: Политические науки 

2. Вестник МГУ. Серия: Социология и политология 

3. Вестник СПбГУ. Серия: Философия. Политология. Социология. Психология. Право. 

Международные отношения 

4. Власть 

5. Международная жизнь 

6. Международные процессы 

7. Полис (Политические исследования) 

8. Политическая наука 

9. Регионология 

10. СОЦИС/ Социологические исследования 

11. Человек. Сообщество. Управление. 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

1. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru)  

2. Российское образование. Федеральный образовательный портал. (http://www.edu.ru) 

3. Университетская библиотека on-line (www.biblioclub.r HYPERLINK 

"http://www.biblioclub.ru/"u)  

4. Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений 

(www.informuo.ru) 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232500
https://e.lanbook.com/book/5175#book_name
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469096
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276689&sr=1
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.informuo.ru/


Методические рекомендации по подготовке к устному опросу. 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских 

занятиях. Для этого студент изучает лекции преподавателя, основную и дополнительную 

литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Эффективность подготовки студентов 

к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для 

подготовки к устному опросу, блиц-опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с 

лекционного занятия. 

Методические рекомендации по подготовке к лекции-дискуссии. 

Подготовка к лекции-дискуссии является значимым этапом освоения учебного материала, а 

также выступает одной из форм контроля выполнения студентом самостоятельной работы по 

конкретным разделам учебных дисциплин. 

Дискуссия (от лат. discussio – «исследование») – это публичный диалог, в процессе которого 

сталкиваются различные, противоположные точки зрения. Целью дискуссии является выяснение и 

сопоставление позиций, поиск правильного решения, выявление истинного мнения. 

Форма лекции-дискуссии представляет собой обмен мнениями во всех его формах по 

проблемной ситуации. Последовательность подготовки к лекции-дискуссии включает: 

1. Определение студентом проблемы. 

2. Формулировка основных проблем в ходе обсуждения. 

3. Анализ проблемы. 

4. Предложение по решению поставленной проблемы. 

Во время лекции-дискуссии обучающиеся не должны забывать об этике спора. Крайне важно 

помнить о следующих правилах:  

1. Прежде чем высказывать свое мнение, студенту необходимо тщательно продумать 

структуру своего выступления и качественные аспекты её наполнения. 

2. Кратко и ясно излагать свою точку зрения: речь должна быть весома и убедительна. 

3. Вначале студент приводит только сильные доводы, а о слабых говорит в конце своего 

выступления. 

4. Студент должен следить, чтобы в его рассуждении не было логических ошибок. 

5. Студенту необходимо помнить о культуре общения: избегать поспешных выводов, не 

вступать в пререкания с преподавателем по ходу проведения дискуссии. 

Для изложения своего мнения в процессе лекции-дискуссии выступающему отводится от 1 

до 5 минут. От выступающих требуется аргументированно излагать и защищать свои суждения. 

Методические рекомендации по подготовке к семинару-дискуссии. 

Для проведения семинар-дискуссии все студенты,  

присутствующие на практическом занятии обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 

занятия.  

Обсуждение может организовываться двояко: либо все анализируют один и тот же вопрос, 

либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания.  

Для проведения семинара-дискуссии необходимо:  

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, так и студенты.  

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы.  

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме.  

4. Подобрать литературу.  

5. Выписать тезисы.  

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике.  

Дискуссия предполагает включенность в работу всей группы студентов.  

Студенты должны обязательно изучить данный материал не по одному источнику, а 

расширить свой кругозор по выбранной теме, из различных источников (научная литература, 

научные журналы, СМИ, интернет ресурсы, справочники и т.д.).  

При изучении вопросов необходимо обратиться не только к традиционным материалам, но и 

учитывать другие точки зрения. Изучение большого количества материала помогает студенту 

выразить свое мнение, доказать его и дать оценку.  

Студент должен отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее, делать выводы, задавать 

вопросы оппоненту. 

Методические рекомендации по подготовке к работе в малых группах. 



Работа в малых группах демократична по своей сути. Все студенты  оказываются в равных 

условиях, становятся достаточно компетентными по своей части задания, могут успешно 

консультировать и контролировать  независимо от уровня общей обученности. Взаимоконтроль 

способствует воспитанию нравственных качеств личности. Взаимопомощь становится типичным 

видом взаимоотношений в малых группах независимо от уровня подготовленности партнеров. 

Общение, поиск и обоснование совместного решения способствуют развитию компетенций, 

связанных с личностным самосовершенствованием и развитием коммуникативных  качеств, 

умением работать в команде.  

Группа студентов делится на несколько малых групп. В группе определяются спикер, 

оппоненты, эксперты. Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на уровне 

группы, формулирует общее мнение малой группы. Оппонент внимательно слушает предлагаемые 

позиции во время дискуссии и формулирует вопросы по предлагаемой информации. Эксперт 

формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции своей малой группы и сравнивает с 

предлагаемыми позициями других групп.  

Подготовительный этап. Каждая малая группа обсуждает творческое задание в течение 

отведенного времени. Задача данного этапа – сформулировать групповую позицию по творческому 

заданию.  

Основной этап – проведение обсуждения творческого задания. Заслушиваются суждения, 

предлагаемые каждой малой группой по творческому заданию. После каждого суждения оппоненты 

задают вопросы, выслушиваются ответы авторов предлагаемых позиций. В завершении 

формулируется общее мнение, выражающее совместную позицию по творческому заданию.  

Подведения итогов. Эксперты предлагают оценочные суждения по высказанным путям 

решения предлагаемых творческих заданий осуществляют сравнительный анализ предложенного 

пути решения с решениями других малых групп.  

Преподаватель дает оценочное суждение и работе малых групп, по решению творческих 

заданий, и эффективности предложенных путей решения. 

7.1 Методические рекомендации к промежуточной аттестации. 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену. 

Экзамен — проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету.  

Цель экзамена — завершить курс изучения конкретной дисциплины, оценить уровень 

полученных студентом знаний.  

Можно выделить следующие критерии, по которым преподаватель обычно оценивает ответ 

на экзамене:  

− содержательность (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, 

фактов и т. д.);  

− полнота и одновременно разумная лаконичность;  

− новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и 

нормативных источников;  

− умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным 

ситуациям;  

− логика и аргументированность изложения;  

− грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;  

− культура речи. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное 

разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и 

обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

8.1 Перечень информационных технологий: 

− проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты; 

− использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

 



8.2 Перечень необходимого программного обеспечения: 

− Microsoft Windows 8, 10; 

− Microsoft Office Professional Plus. 

 

8.3 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим доступа 

(http://garant.ru)  

2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: (http://consultant.ru)  

3. Университетская библиотека on-line (http://www.biblioclub.ru) 

4. Электронная библиотечная система «BOOK.RU» (http://www.book.ru) 

5. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» (http://znanium.com/catalog.php) 

6. Электронная библиотечная система «Юрайт» (http://www.biblio-online.ru) 

7. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)  

8. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (https://e.lanbook.com) 

9. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» (www.studmedlib.ru)  

10. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ 

(http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web) 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю). 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1.  Лекционные занятия.  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

– специальные помещения, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

2.  Семинарские занятия. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа – специальные помещения, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

3.  Групповые и 

индивидуальные 

консультации. 

Учебные аудитории для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций – специальные помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

4.  Текущий контроль и 

промежуточная 

аттестация. 

Учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации – специальные помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

5.  Самостоятельная 

работа. 

Учебные аудитории для проведения самостоятельной работы – 

специальные помещения, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную сред организации. 

 
 

http://garant.ru/
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