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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО  
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями: 
  

Шифр 
компетенции 

Расшифровка 
приобретаемой компетенции 

ОПК - 1  Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной 
среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе 
применения понятийного аппарата по профилю деятельности. 

ПК-2 Способен давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и процессам, 
выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, а также с 
объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом 

  
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль): 
Должен знать:  

основные понятия и категории социальных и гуманитарных наук по вопросам публичной политики; знать 
стратегии, приемы и техники аргументации и теоретические положения переговорного процесса; 
анализ и обобщение профессиональной информации по политическим событиям и процессам на теоретико-
методологическом уровне; 

Должен уметь:  
применять понятийный аппарат гуманитарных дисциплин в своей профессиональной деятельности для 
налаживания контактов внутри государственно-административной системы в ключевых сферах 
профессиональной деятельности; организовывать переговорный процесс в полиэтнической и 
поликонфессиональной профессиональной среде; 
описывать социально-значимые проблемы, объяснять причины их возникновения и прогнозировать пути их 
решения на основе комплексной профессиональной информации; 

Должен владеть:  
приемами и навыками организации деловых контактов и ведения переговорного процесса в ключевых сферах 
профессиональной деятельности; навыками организации переговорного процесса в полиэтнической и 
поликонфессиональной профессиональной среде; 
навыками представления результатов научной и практической деятельности в форме публичных выступлений 
и/или публикаций; 

Должен демонстрировать способность и готовность:  
- осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по 
профилю деятельности; 
- давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и процессам, выявляя их связь с 
экономическим, социальным и культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО  
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.26 Дисциплины (модули)" основной 

профессиональной образовательной программы 41.03.06 Публичная политика и социальные науки (Управление 
социальными и политическими коммуникациями)" и относится к дисциплинам по выбору.  

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.  
  
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов). 



Контактная работа - 37 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов), 
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).  

Самостоятельная работа - 53 часа(ов).  
Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).  
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре. 
  
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю) 
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1. Тема 1. Диалог мировоззрений как фактор развития и 
стабилизации общества.  5 2 2 0 3 

2. Тема 2. Историческая ретроспектива 
межконфессионального общения в России  

5 2 2 0 5 

3. Тема 3. Культура межконфессионального общения и 
современность  

5 2 2 0 5 

4. 
Тема 4. Концептуальные основы и религиоведческие 
практики распространения межконфессиональной 
толерантности  

5 
2 2 0 5 

5. 
Тема 5. Толерантные и интолерантные формы поведения в 
межконфессиональных отношениях: причина 
возникновения и профилактика  

5 
2 2 0 5 

6. Тема 6. Религиозная толерантность и пути ее 
формирования  

5 2 2 0 5 

7. Тема 7. Толерантность в философском измерении  5 2 2 0 5 

8. Тема 8. Толерантность и сформированность культуры 
межконфессионального общения  

5 1 1 0 5 

9. Тема 9. Функции толерантности в современном обществе  5 1 1 0 5 

10. Тема 10. Гражданское общество и реализация принципов 
межконфессиональных взаимоотношений  

5 1 1 0 5 

11. 
Тема 11. Межконфессиональный диалог как фактор 
возрождения и развития единого гуманитарного 
пространства  

5 
1 1 0 5 

  Итого   18 18 0 53 
Часы, отведенные на контроль самостоятельной работы, реализованы в форме консультационной работы 
преподавателя по дисциплине (модулю). 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Диалог мировоззрений как фактор развития и стабилизации общества.  
Понятие мировоззрения. Уровни мировоззрения. Ядро мировоззрения. Смысловые слои. Религиозное и 

мифологическое мировоззрение. Философское мировоззрение.  
Религиозное мировоззрение и два уровня - обыденное и теоретическое. Образно-наглядная форма 

религиозного мировоззрения. Аналогичность мифологической и художественно-поэтической форме.  
Религиозное мировоззрение на уровне обыденного сознания. Философское мировоззрение на уровне 

теоретического сознания. Возможен ли диалог этих мировоззрений. Основные черты религиозных мировоззрений.  
 



  Тема 2. Историческая ретроспектива межконфессионального общения в России  
Зарождение и история развития конфессиональных "очагов" на территории современной России и 

приграничных стран. Диалог (и противостояние) мировоззрений в историческом аспекте. Экуменизм. Слияние 
религиозных конфессий как следствие диалога. Конфронтации. Церковные расколы и их причины. Возобновление 
отношений между конфессиями  

  Тема 3. Культура межконфессионального общения и современность  
Активность как принцип диалога. Коммуникационная активность и навыки как принципы диалога. Отказ от 

своих позиций и принципов участниками диалога, причины. Совпадение или близость позиций. Принципы 
гуманизма, справедливости, мира, идеалы общества, свободы личности. Проявление диалога на обыденном и 
теоретическом уровнях знания.  

    Тема 4. Концептуальные основы и религиоведческие практики распространения 
межконфессиональной толерантности  

Понятие толерантности: история, этимология. Разведение понятий терпимости и толерантности: не знак 
равенства. Социальная толерантность. Религиозная толерантность. Межконфессиональная толерантность. 
Аккультурация и ассимиляция. Взаимопроникновение культур и религиозно-мифологических представлений. 
Терпимость и нетерпимость  

  Тема 5. Толерантные и интолерантные формы поведения в межконфессиональных отношениях: 
причина возникновения и профилактика  

Религиозная нетерпимость как результат нарастания властных амбиций преобладающего вероисповедания в 
государстве и обществе. Понятие интолерантности. Возможность диалога, необходимость диалога, 
целесообразность диалога, полезность диалога. Основания диалога религиозных и нерелигиозных мировоззрений.  

  Тема 6. Религиозная толерантность и пути ее формирования  
Понятие религиозной толерантности. Понятие конфессиональной толерантности. Понятие 

межконфессиональной толерантности. Библия, Евангелия, Талмуд, Коран и иные религиозные источники о 
приятии и неприятии "иноверцев". Толерантность в основных конфессиях мира. Толерантность в развитии 
межконфессиональных отношений в России.  

  Тема 7. Толерантность в философском измерении  
Философские основы толерантности в современном обществе  
Соотношение понятий "индустриальное общество" и "рыночная экономика". Ограниченность возможности 

социологии индустриализма, проистекающая из ее позитивизма и антипсихологизма. Рыночная экономика как 
стимул для развития науки и техники. Изменения в мышлении, провоцируемые рыночной экономикой. 
Толерантность и отношения между субъектами рыночной экономики. Потери и приобретения человека в обществе 
с рыночной экономикой. Специализация и утрата универсализма. Толерантность как оборотная сторона 
специализации.  

 Модели поведения и толерантность. Толерантность как понятие. Толерантность как терпимость. 
Толерантность в философском дискурсе: изменение дефиниции. Современное понимание толерантности. Принцип 
поведения и осмысливания.  

  Тема 8. Толерантность и сформированность культуры межконфессионального общения  
Право на насилие: от талиона к государству.  
Равное возмездие как первое ограничение неурегулированной межплеменной вражды. Разрушительная 

логика талиона и переход к государственной монополии на насилие. Моральные аргументы в обосновании 
легитимного насилия. Исторические формы ритуализации насилия. Религиозно - нравственный смысл мифа об 
Аврааме и Исааке. О праве народа на насилие. Соотношение насилия и ненасилия в истории. Массовые 
преступления и проблема коллективной вины. Толерантность как результат свободного морального выбора. 
Толерантность и конфликт. Толерантность и компромисс. Толерантность и выгода. Толерантность и слабость. 
Толерантность как ценность.  

    Тема 9. Функции толерантности в современном обществе  
Устойчивость. Побуждение. Адаптация. Оценка. Прогнозирование. Интеграция.  
Толерантность и отношения между субъектами рыночной экономики. Потери и приобретения человека в 

обществе с рыночной экономикой. Специализация и утрата универсализма. Толерантность как оборотная сторона 
специализации. Глобализационные процессы и толерантность.  

 Тема 10. Гражданское общество и реализация принципов межконфессиональных взаимоотношений  



Понятие гражданского общества. Гражданское общество и религиозные организации. Конфессии и право. 
Гражданское просвещение сквозь призму религии. Активность гражданской позиции протестантов и НРД. 
Социальные концепции церквей. Необходимость поддержки гражданской позиции религиозных организаций со 
стороны государства в светском государстве.  

  Тема 11. Межконфессиональный диалог как фактор возрождения и развития единого гуманитарного 
пространства  

Религиозное мировоззрение и два уровня "обыденное" и "теоретическое". Образно-наглядная форма 
религиозного мировоззрения. Аналогичность мифологической и художественно-поэтической форме. Региональные 
кейсы межконфессионального взаимодействия в Российской Федерации. "Национальные республики" в 
Российской Федерации: специфика развития.  

   5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю)  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на 
самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная 
работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, 
так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы 
обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 
направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному 
контролю по дисциплине.  

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-
методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)  

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об 
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"  

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский 
(Приволжский) федеральный университет"  

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"  

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета  
Система доступа к внешним информационным ресурсам КФУ - 

http://libress.kpfu.ru/proxy/http://www.ebiblioteka.ru/ 
ФОП Экономика социология менеджмент - http://www.ecsocman.hse.ru 
Электронно-библиотечная система Znanium.com - http://znanium.com/  
  
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)  
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на 

проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает 
оценочные средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации. 

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:  
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);  
- критерии оценивания сформированности компетенций;  
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);  
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;  
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;  
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, 

демонстрируемым результатам, задания различных типов. 
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).  
  
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. 

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):  



- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ 
договоров с правообладателями;  

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную 
литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной 
библиотекой.  

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и 
пароля от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий 
библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по 
ФГОС 3++ - не менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра 
дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную 
дисциплину.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля), находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении 
условий договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов 
Научной библиотеки КФУ.  

  
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)  
Система доступа к открытым информационным ресурсам КФУ - 

http://libress.kpfu.ru/proxy/http://www.ebiblioteka.ru/ 
ФОП Экономика социология менеджмент - http://www.ecsocman.hse.ru 
Электронно-библиотечная система Znanium.com - http://znanium.com/  
  
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Вид работ Методические рекомендации 

лекции Лекционный курс начитывается преподавателем во время аудиторных часов. Лекционный курс, 
начитываемый преподавателем, является авторским материалом, подготовленным на основе 
исследовательской научной работы. Лекционный материал сопровождается презентационным 
материалом и видеосюжетами, иллюстрирующими учебные кейсы.  

практические 
занятия 

Практические занятия проводятся преподавателем в часы аудиторной работы со студентами 
согласно учебному расписанию. Включают в себя презентацию и анализ материала, 
подготовленного студентами в формате учебных, аналитических и исследовательских кейсов; 
презентацию, анализ и дискуссию по реферативным работам; просмотр и анализ видеоматериалов 
по учебному курсу.  

самостоя- 
тельная работа 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке ими материалов для практических 
занятий с последующей презентацией преподавателю и коллегам в часы аудиторной работы. 
Включает в себя подготовку учебных, аналитических и исследовательских кейсов; анализ и 
подготовку к дискуссии по реферативным работам; анализ видеоматериалов по учебному курсу.  

экзамен Экзамен является итоговой формой проверки знаний студентов преподавателем по дисциплине. 
Источником для подготовки к экзамену служит материал лекционного курса. Кейсовая часть 
готовится по материалам семинарских работ. Формат экзамена подразумевает подготовку 
студентами вопросов к экзамену, сформированных преподавателем. В качестве ответов на 
экзамене принимаются полные изложения студентом в устной форме не менее двух 
экзаменационных вопросов. Третьим вопросом к экзамену является кейсовое задание. 
Преподаватель вправе задать студенту дополнительные вопросы строго по тематике дисциплины.  

  
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, 
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля). 

  
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 



процесса по дисциплине (модулю)  
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя 

следующие компоненты: 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью 

(столы и стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ. 

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной 
мебелью (столы и стулья). 

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов. 
Мультимедийная аудитория. 
Специализированная лаборатория. 
  
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, 

облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в 
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, 
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть 
доступность управления контентом с клавиатуры;  

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - 
например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - 
аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, 
формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и 
симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации 
различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, 
которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 
участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных 
работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;  

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и 
промежуточного контроля;  

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 
возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 
сдачи:  

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 
минут;  

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной 
форме, - не более чем на 20 минут;  

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.  
 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 

41.03.06 «Публичная политика и социальные науки» профилю подготовки "Управление социальными и 
политическими коммуникациями".  
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1. Соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине  

 
Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Оценочные средства текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

ОПК-1 – способность 
осуществлять 
эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной 
среде на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) на основе 
применения 
понятийного аппарата 
по профилю 
деятельности. 

ОПК – 1.1. Знает основные понятия и 
категории социальных и гуманитарных наук 
по вопросам публичной политики; знает 
стратегии, приемы и техники аргументации, 
и теоретические положения переговорного 
процесса. 
ОПК – 1.2. Умеет применять понятийный 
аппарат гуманитарных дисциплин в своей 
профессиональной деятельности, применять 
полученные знания для налаживания 
контактов внутри государственно-
административной системы в ключевых 
сферах профессиональной деятельности; 
умеет организовать переговорный процесс в 
полиэтнической и поликонфессиональной 
профессиональной среде. 
ОПК – 1.3. Владеет приемами и навыками 
организации деловых контактов в ключевых 
сферах профессиональной деятельности; 
владеет навыками и приемами ведения 
переговорного процесса; владеть навыками 
организации переговорного процесса в 
полиэтнической и поликонфессиональной 
профессиональной среде 

Текущий контроль: 
Кейс 1  
по темам «Толерантные и 
интолерантные формы поведения в 
межконфессиональных отношениях: 
причина возникновения и 
профилактика», «Толерантность в 
философском измерении», 
«Толерантность и сформированность 
культуры межконфессионального 
общения», «Функции толерантности в 
современном обществе», «Религиозная 
толерантность и пути ее 
формирования», «Концептуальные 
основы и религиоведческие практики 
распространения 
межконфессиональной толерантности» 
Коллоквиум  
по темам «Толерантные и 
интолерантные формы поведения в 
межконфессиональных отношениях: 
причина возникновения и 
профилактика», «Толерантность в 
философском измерении», 
«Толерантность и сформированность 
культуры межконфессионального 
общения», «Функции толерантности в 
современном обществе», «Религиозная 
толерантность и пути ее 
формирования», «Концептуальные 
основы и религиоведческие практики 
распространения 
межконфессиональной 
толерантности», «Диалог 
мировоззрений как фактор развития и 
стабилизации общества», 
«Историческая ретроспектива 
межконфессионального общения в 
России», «Культура 
межконфессионального общения и 
современность», «Гражданское 
общество и реализация принципов 
межконфессиональных 
взаимоотношений», 
«Межконфессиональный диалог как 
фактор возрождения и развития 
единого гуманитарного пространства». 
 



ПК-2 - способность 
давать характеристику 
и оценку отдельным 
политическим 
событиям и процессам, 
выявляя их связь с 
экономическим, 
социальным и 
культурным 
контекстом, а также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
развития политической 
системы в целом 

ПК – 2.1 Осуществляет анализ и обобщение 
профессиональной информации по 
политическим событиям и процессам на 
теоретико-методологическом уровне. 
ПК – 2.2. Описывает социально-значимые 
проблемы, объясняет причины их 
возникновения и прогнозирует пути их 
решения на основе комплексной 
профессиональной информации. 
ПК – 2.3 Представляет результаты научной и 
практической деятельности в форме 
публичных выступлений и/или публикаций. 

Текущий контроль: 
Кейс 2 по темам «Диалог 
мировоззрений как фактор развития и 
стабилизации общества», 
«Историческая ретроспектива 
межконфессионального общения в 
России», «Культура 
межконфессионального общения и 
современность», «Гражданское 
общество и реализация принципов 
межконфессиональных 
взаимоотношений», 
«Межконфессиональный диалог как 
фактор возрождения и развития 
единого гуманитарного пространства» 
Коллоквиум  
по темам «История развития 
коммуникации», «Понятие и 
содержание социальной 
коммуникации», «Коммуникационная 
деятельность и общение», «Концепции 
информации в современной науке», 
«Толерантность в современном 
обществе», «Диалоговый характер 
выстраивания бесконфликтных 
отношений», «Формы делового 
общения», «Психологические аспекты 
коммуникации», «Публичные 
выступления», «Диалог мировоззрений 
как фактор развития и стабилизации 
общества», «Историческая 
ретроспектива межконфессионального 
общения в России», «Культура 
межконфессионального общения и 
современность», «Гражданское 
общество и реализация принципов 
межконфессиональных 
взаимоотношений», 
«Межконфессиональный диалог как 
фактор возрождения и развития 
единого гуманитарного пространства». 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен  

  



2. Критерии оценивания сформированности компетенций 

Компе
тенция 

Зачтено Не зачтено 
Высокий уровень 
(отлично) 
(86-100 баллов) 

Средний уровень 
(хорошо) 
(71-85 баллов) 

Низкий уровень 
(удовлетворительно) 
(56-70 баллов) 

Ниже порогового 
уровня 
(неудовлетворитель
но) 
(0-55 баллов) 

ОПК-1 Знает 
 - основные понятия и 
категории социальных и 
гуманитарных наук по 
вопросам 
публичной политики; 
знать 
стратегии, приемы и 
техники аргументации, и 
теоретические 
положения 
переговорного процесса 
в полиэтнической и 
поликонфессиональной 
профессиональной среде. 

Знает 
- основные понятия и 
категории социальных и 
гуманитарных наук по 
вопросам 
публичной политики; 
знать основные 
стратегии, приемы и 
техники аргументации, и 
основные теоретические 
положения переговорного 
процесса в 
полиэтнической и 
поликонфессиональной 
профессиональной среде. 
 
 

Знает 
- базовые понятия и 
категории социальных и 
гуманитарных наук по 
вопросам 
публичной политики; 
знать базовые 
стратегии, приемы и 
техники аргументации, и 
базовые теоретические 
положения 
переговорного процесса 
в полиэтнической и 
поликонфессиональной 
профессиональной среде. 
 
 

Знает 
- не знает базовые 
понятия и категории 
социальных и 
гуманитарных наук 
по вопросам 
публичной политики, 
базовые 
стратегии, приемы и 
техники 
аргументации, и 
теоретические 
положения 
переговорного 
процесса в 
полиэтнической и 
поликонфессиональн
ой профессиональной 
среде. 

Умеет 
- применять понятийный 
аппарат гуманитарных 
дисциплин в своей 
профессиональной 
деятельности, применять 
полученные знания для 
налаживания 
самостоятельных 
контактов внутри 
государственно-
административной 
системы в ключевых 
сферах 
профессиональной 
деятельности; уметь 
самостоятельно 
организовать 
переговорный процесс в 
полиэтнической и 
поликонфессиональной 
профессиональной среде. 

Умеет 
- без серьёзных ошибок 
применять понятийный 
аппарат гуманитарных 
дисциплин в своей 
профессиональной 
деятельности, применять 
полученные знания для 
налаживания контактов 
внутри государственно-
административной 
системы в ключевых 
сферах профессиональной 
деятельности с помощью 
старших коллег; уметь с 
помощью старших коллег 
организовать 
переговорный процесс в 
полиэтнической и 
поликонфессиональной 
профессиональной среде. 
 

Умеет 
- в целом применять 
понятийный аппарат 
гуманитарных 
дисциплин в своей 
профессиональной 
деятельности, применять 
полученные знания для 
налаживания контактов 
внутри государственно-
административной 
системы в ключевых 
сферах 
профессиональной 
деятельности только в 
команде; уметь в составе 
команды организовать 
переговорный процесс в 
полиэтнической и поли-
конфессиональной 
профессиональной среде. 

Умеет 
- не умеет применять 
понятийный аппарат 
гуманитарных 
дисциплин в своей 
профессиональной 
деятельности, 
применять 
полученные знания 
для налаживания 
контактов внутри 
государственно-
административной 
системы в ключевых 
сферах 
профессиональной 
деятельности. 
 

Владеет 
- приемами и навыками 
организации деловых 
контактов в ключевых 
сферах 
профессиональной 
деятельности; владеть 
навыками и приемами 
ведения переговорного 
процесса; владеть 
навыками организации 
переговорного процесса 

Владеет 
- основными приемами и 
навыками организации 
деловых контактов в 
ключевых сферах 
профессиональной 
деятельности; владеть 
основными навыками и 
приемами ведения 
переговорного процесса; 
владеть основными 
навыками организации 

Владеет 
- базовыми приемами и 
навыками организации 
деловых контактов в 
ключевых сферах 
профессиональной 
деятельности; владеть 
базовыми навыками и 
приемами ведения 
переговорного процесса; 
владеть базовыми 
навыками организации 

Владеет 
- не владеет базовыми 
приемами и навыками 
организации деловых 
контактов в 
ключевых сферах 
профессиональной 
деятельности и 
приемами ведения 
переговорного 
процесса. 



в полиэтнической и 
поликонфессиональной 
профессиональной среде. 

переговорного процесса в 
полиэтнической и поли-
конфессиональной 
профессиональной среде. 
 

переговорного процесса 
в полиэтнической и 
поликонфессиональной 
профессиональной среде. 

ПК-2 Знает  
современные 
закономерности и 
характеристики 
политических явлений и 
процессов. Современные 
точки зрения на 
закономерности 
функционирования 
политических объектов; 

Знает 
основные закономерности 
и характеристики 
политических явлений и 
процессов. Основные 
точки зрения на 
закономерности 
функционирования 
политических объектов; 

Знает  
базовые закономерности 
и характеристики 
политических явлений и 
процессов; базовые 
точки зрения на 
закономерности 
функционирования 
политических объектов; 

Знает  
не знает даже 
базовых 
закономерностей и 
характеристик 
политических 
явлений и процессов; 
базовых точек зрения 
на закономерности 
функционирования 
политических 
объектов;  

Умеет  
давать качественную 
характеристику и оценку  
политическим событиям 
и процессам; выявлять 
связь политических 
событий с 
экономическим, 
социальным и 
культурным контекстом; 
выявлять 
закономерности 
развития политической 
системы в целом; 

Умеет  
давать характеристику и 
оценку  
политическим событиям и 
процессам; выявлять связь 
политических событий с 
экономическим, 
социальным и культурным 
контекстом; выявлять 
закономерности развития 
политической системы в 
целом; 

Умеет  
давать характеристику и 
оценку некоторым 
политическим событиям 
и процессам; выявлять 
связь политических 
событий с 
экономическим, 
социальным и 
культурным контекстом; 
выявлять тенденции 
развития политической 
системы в целом; 

Умеет  
не умеет даже в 
общем виде давать 
характеристику и 
оценку политическим 
событиям и 
процессам; выявлять 
связь политических 
событий с 
экономическим, 
социальным и 
культурным 
контекстом; выявлять 
тенденции развития 
политической 
системы в целом; 

Владеет  
навыками качественного 
анализа политических 
систем и политического 
процесса на глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях; 
опытом политического 
прогнозирования в 
краткосрочной и 
среднесрочной 
перспективе 

Владеет  
основными навыками 
качественного анализа 
политических систем и 
политического процесса на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и локальном 
уровнях; частичным 
опытом политического 
прогнозирования в 
краткосрочной и 
среднесрочной 
перспективе 

Владеет  
базовыми навыками 
качественного анализа 
политических систем и 
политического процесса 
на глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и 
локальном уровнях; 
некоторым опытом 
политического 
прогнозирования в 
краткосрочной и 
среднесрочной 
перспективе 

Владеет  
не владеет навыками 
качественного 
анализа политических 
систем и 
политического 
процесса на каком-
либо уровне; не имеет 
опыта политического 
прогнозирования  



3. Распределение оценок за формы текущего контроля и промежуточную аттестацию 

5 семестр: 
Текущий контроль: 

Кейс 1 по темам «Толерантные и интолерантные формы поведения в межконфессиональных 
отношениях: причина возникновения и профилактика», «Толерантность в философском измерении», 
«Толерантность и сформированность культуры межконфессионального общения», «Функции толерантности в 
современном обществе», «Религиозная толерантность и пути ее формирования», «Концептуальные основы и 
религиоведческие практики распространения межконфессиональной толерантности» - 15 баллов 

Кейс 2 по темам «Диалог мировоззрений как фактор развития и стабилизации общества», 
«Историческая ретроспектива межконфессионального общения в России», «Культура межконфессионального 
общения и современность», «Гражданское общество и реализация принципов межконфессиональных 
взаимоотношений», «Межконфессиональный диалог как фактор возрождения и развития единого гуманитарного 
пространства» – 15 баллов  

Коллоквиум по темам «Толерантные и интолерантные формы поведения в межконфессиональных 
отношениях: причина возникновения и профилактика», «Толерантность в философском измерении», 
«Толерантность и сформированность культуры межконфессионального общения», «Функции толерантности в 
современном обществе», «Религиозная толерантность и пути ее формирования», «Концептуальные основы и 
религиоведческие практики распространения межконфессиональной толерантности», «Диалог мировоззрений как 
фактор развития и стабилизации общества», «Историческая ретроспектива межконфессионального общения в 
России», «Культура межконфессионального общения и современность», «Гражданское общество и реализация 
принципов межконфессиональных взаимоотношений», «Межконфессиональный диалог как фактор возрождения и 
развития единого гуманитарного пространства» – 20 баллов 

Итого 15 баллов + 15 баллов + 20 баллов = 50 баллов  
 

Промежуточная аттестация – экзамен. 
Экзамен состоит из двух типов заданий: 
– устный ответ по вопросам билетов; 
– задание по кейсу. 

В каждом билете содержится два вопроса: по теоретической и методологической части изучаемой дисциплины. 
Третьим вопросом в билете является практическое задание по анализу ситуационного кейса. Студент должен 
продемонстрировать владение профессиональной терминологией, умение анализировать кейс, применять в его 
разборе знание методологических концепций, динамики и картирования кейса, методов анализа и консалтинга 
субъектов кейсовой ситуации. 

устный ответ по билетам – 30 баллов (по 15 баллов на каждый вопрос) 
задание по кейсу – 20 баллов  

Итого 30+20=50 баллов  
Общее количество баллов по дисциплине за текущий контроль и промежуточную аттестацию: 50+50=100 

баллов. 
 
Соответствие баллов и оценок: 
 
Для экзамена: 
86-100 – отлично 
71-85 – хорошо 
56-70 – удовлетворительно 
0-55 – неудовлетворительно 
 
Выполнение каждого задания за промежуточную аттестацию оценивается по шкале: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно.  
Общая оценка за промежуточную аттестацию представляет собой среднее значение между полученными 

оценками за все оценочные средства промежуточной аттестации. 
В случае невозможности установления среднего значения оценки за промежуточную аттестацию (например, 

«хорошо» или «отлично»), итоговая оценка выставляется экзаменатором, исходя из принципа справедливости и 
беспристрастности на основании общего впечатления о качестве и добросовестности освоения обучающимся 
дисциплины. 
Виды оценок: 
 
Для экзамена: 
Отлично 
Хорошо 



Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
 

4. Оценочные средства, порядок их применения и критерии оценивания 
4.1. Оценочные средства текущего контроля 
4.1.1. Кейс №1 по темам «Толерантные и интолерантные формы поведения в межконфессиональных 

отношениях: причина возникновения и профилактика», «Толерантность в философском измерении», 
«Толерантность и сформированность культуры межконфессионального общения», «Функции 
толерантности в современном обществе», «Религиозная толерантность и пути ее формирования», 
«Концептуальные основы и религиоведческие практики распространения межконфессиональной 
толерантности». 

4.1.1.1. Порядок проведения. 
Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой практической ситуации, как 

правило, моделирующей ситуацию профессиональной деятельности.  
Работа выполняется письменно и в устной форме презентуется / сдаётся преподавателю и академической 

группе на практическом занятии.  
Оцениваются применение методов анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной 

деятельности, найденное решение.  
Оценивается:  
- соблюдение студентом всего объема вышеперечисленных требований к кейсу;  
- знание студентом изложенного в кейсе материала, умение грамотно и аргументировано излагать суть 

проблемы;  
- умение свободно беседовать по любому пункту кейсовой ситуации, способность понять суть задаваемых 

по работе вопросов и сформулировать точные ответы на них; 
- наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, не дублирующего 

основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном. 
4.1.1.2. Критерии оценивания 
Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если обучающийся: 
– при выполнении письменной части кейсового задания студентом соблюдены все предъявленные к нему 
требования; 
– студент демонстрирует высокий уровень знаний изложенного в кейсе материала, умеет грамотно и 

аргументировано излагать суть проблемы; 
– студент свободно комментирует любой пункт кейсовой ситуации, понимает суть задаваемых по работе 

вопросов и формулирует точные ответы на них; 
- студент сопровождает свой устный ответ по кейсу качественно выполненным, иллюстративным 

презентационным и/или раздаточным материалом, резонирующим с его письменной частью. 
Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если обучающийся: 
– при выполнении письменной части кейсового задания студентом соблюдены основные предъявленные к 
нему требования; 
– студент демонстрирует наличие достаточного объема теоретических знаний по изложенному в кейсе 

материалу, умеет грамотно излагать суть проблемы; 
– студент комментирует кейсовую ситуацию, понимает суть задаваемых по работе вопросов, но частично 

затрудняется в формулировке точных ответов на них; 
- студент сопровождает свой устный ответ по кейсу иллюстративным презентационным и/или раздаточным 

материалом, содержательно повторяющим его письменную часть. 
Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если обучающийся: 
– при выполнении письменной части кейсового задания студентом не соблюден ряд предъявленных к нему 
требований; 
– студент демонстрирует наличие теоретических знаний по изложенному в кейсе материалу, излагает суть 

проблемы, но затрудняется в сопоставлении этих двух составляющих его ответа; 
– студент комментирует кейсовую ситуацию, но затрудняется в ответах на задаваемые ему вопросы, 

выбивающиеся за рамки стандартизированных представлений; 
- студент сопровождает свой устный ответ по кейсу иллюстративным презентационным и/или раздаточным 

материалом, мало соотнесенным с его письменной частью. 
Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если обучающийся: 
– структура письменной части кейсового задания не выполняет требований, предъявленных к этой части 

кейсовой работы; 
– студент путается в теориях, которые методологически и теоретически могли бы помочь ему в разборе 

кейсовой ситуации; 
– студент затрудняется в разборе и не отвечает на наводящие вопросы по представляемой им кейсовой 

ситуации; 
– студент не предоставил иллюстративного презентационного материала по анализу кейсовой ситуации или 

презентационный материал не согласован с содержанием его устного ответа. 



Оценка «отлично» ставится, если обучающийся набрал баллы в интервале 86-100% от максимальных. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся набрал баллы в интервале 71-85% от максимальных. 
Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал баллы в интервале 56-70% от 

максимальных. 
Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал баллы в интервале 0-55% от 

максимальных. 
4.1.1.3. Содержание оценочного средства  

Содержание кейса: к анализу в качестве конфликтной ситуации дается сюжетная линия короткометражного 
фильма режиссера О. Галицкого «Самолет», доступ к просмотру: https://www.youtube.com/watch?v=enys6f0Y4Uk 
 
Требования по выполнению кейсового задания: 
Общий объем работы не должен превышать четырех рукописных (или машинописных) страниц формата А4, 
шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ 1,25. Работа должна 
соответствовать требованиям, предъявляемым к студенческим научным работам соответствующего уровня 
высшего образования. В частности, кейсовая письменная работа должна содержать: титульный лист, лист 
содержания, введение, основную часть, заключение, список используемой литературы и источников и, при 
необходимости, приложения. 
Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной к анализу кейсовой ситуации, ставится конкретная 
цель, обосновываются задачи, которые студент собирается решить в ходе своего анализа.  
В основной части работы раскрывается содержание темы. Структура основной части включает следующие 
элементы схемы анализа кейса:  
- основные концепции конфликтологической парадигмы, возможные к применению для анализа данной кейсовой 
ситуации;  
- описание динамики развития конфликтной ситуации; 
- карту конфликта, выполненную по любому варианту, из предлагаемых теоретиками современной 
конфликтологии;  
- описание и применение методов конфликтологического аудита для анализа конфликтной ситуации; 
- описание возможного набора стратегий разрешения конфликта, представленного в кейсе; 
- описание и применение методов конфликтологического консалтинга субъектов конфликтной ситуации в 
различных вариантах стратегий разрешения конфликта.  
В заключении кратко формулируются полученные результаты анализа кейса и даются выводы. Более того, в 
заключении могут содержаться предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей 
его конфликтной ситуации. В список литературы (источников и литературы) включаются только те документы, 
которые были использованы при подготовке анализа кейсовой ситуации.   
В приложении/ния к аналитической кейсовой работе выносятся таблицы, графики, схемы и другие 
вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки по тексту работы. 
Ссылки на используемые в работе источники строго обязательны и выполняются в соответствии с 
библиографическим ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». Источниками для подготовки должны служить фонды библиотеки вуза либо 
рекомендованные в программе электронные ресурсы. 

 
4.1.2. Кейс №2 по темам «Диалог мировоззрений как фактор развития и стабилизации общества», 

«Историческая ретроспектива межконфессионального общения в России», «Культура 
межконфессионального общения и современность», «Гражданское общество и реализация принципов 
межконфессиональных взаимоотношений», «Межконфессиональный диалог как фактор возрождения и 
развития единого гуманитарного пространства». 

4.1.2.1. Порядок проведения. 
Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой практической ситуации, как 

правило, моделирующей ситуацию профессиональной деятельности.  
Работа выполняется письменно и в устной форме презентуется / сдаётся преподавателю и академической 

группе на практическом занятии.  
Оцениваются применение методов анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной 

деятельности, найденное решение.  
Оценивается:  
- соблюдение студентом всего объема вышеперечисленных требований к кейсу;  
- знание студентом изложенного в кейсе материала, умение грамотно и аргументировано излагать суть 

проблемы;  
- умение свободно беседовать по любому пункту кейсовой ситуации, способность понять суть задаваемых 

по работе вопросов и сформулировать точные ответы на них; 
- наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, не дублирующего 

основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном. 
4.1.2.2. Критерии оценивания 
Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если обучающийся: 



– при выполнении письменной части кейсового задания студентом соблюдены все предъявленные к нему 
требования; 
– студент демонстрирует высокий уровень знаний изложенного в кейсе материала, умеет грамотно и 

аргументировано излагать суть проблемы; 
– студент свободно комментирует любой пункт кейсовой ситуации, понимает суть задаваемых по работе 

вопросов и формулирует точные ответы на них; 
- студент сопровождает свой устный ответ по кейсу качественно выполненным, иллюстративным 

презентационным и/или раздаточным материалом, резонирующим с его письменной частью. 
Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если обучающийся: 
– при выполнении письменной части кейсового задания студентом соблюдены основные предъявленные к 
нему требования; 
– студент демонстрирует наличие достаточного объема теоретических знаний по изложенному в кейсе 

материалу, умеет грамотно излагать суть проблемы; 
– студент комментирует кейсовую ситуацию, понимает суть задаваемых по работе вопросов, но частично 

затрудняется в формулировке точных ответов на них; 
- студент сопровождает свой устный ответ по кейсу иллюстративным презентационным и/или раздаточным 

материалом, содержательно повторяющим его письменную часть. 
Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если обучающийся: 
– при выполнении письменной части кейсового задания студентом не соблюден ряд предъявленных к нему 
требований; 
– студент демонстрирует наличие теоретических знаний по изложенному в кейсе материалу, излагает суть 

проблемы, но затрудняется в сопоставлении этих двух составляющих его ответа; 
– студент комментирует кейсовую ситуацию, но затрудняется в ответах на задаваемые ему вопросы, 

выбивающиеся за рамки стандартизированных представлений; 
- студент сопровождает свой устный ответ по кейсу иллюстративным презентационным и/или раздаточным 

материалом, мало соотнесенным с его письменной частью. 
Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если обучающийся: 
– структура письменной части кейсового задания не выполняет требований, предъявленных к этой части 

кейсовой работы; 
– студент путается в теориях, которые методологически и теоретически могли бы помочь ему в разборе 

кейсовой ситуации; 
– студент затрудняется в разборе и не отвечает на наводящие вопросы по представляемой им кейсовой 

ситуации; 
– студент не предоставил иллюстративного презентационного материала по анализу кейсовой ситуации или 

презентационный материал не согласован с содержанием его устного ответа. 
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся набрал баллы в интервале 86-100% от максимальных. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся набрал баллы в интервале 71-85% от максимальных. 
Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал баллы в интервале 56-70% от 

максимальных. 
Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся набрал баллы в интервале 0-55% от 

максимальных. 
4.1.2.3. Содержание оценочного средства  

Содержание кейса. К анализу предлагается сюжетная линия одного из вариантов произведений: роман А.С. 
Макаренко «Педагогическая поэма»; повесть Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД». 
 
Требования по выполнению кейсового задания: 
Общий объем работы не должен превышать четырех рукописных (или машинописных) страниц формата А4, 
шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ 1,25. Работа должна 
соответствовать требованиям, предъявляемым к студенческим научным работам соответствующего уровня 
высшего образования. В частности, кейсовая письменная работа должна содержать: титульный лист, лист 
содержания, введение, основную часть, заключение, список используемой литературы и источников и, при 
необходимости, приложения. 
Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной к анализу кейсовой ситуации, ставится конкретная 
цель, обосновываются задачи, которые студент собирается решить в ходе своего анализа.  
В основной части работы раскрывается содержание темы. Структура основной части включает следующие 
элементы схемы анализа кейса:  
- основные концепции конфликтологической парадигмы, возможные к применению для анализа данной кейсовой 
ситуации;  
- описание динамики развития конфликтной ситуации; 
- карту конфликта, выполненную по любому варианту, из предлагаемых теоретиками современной 
конфликтологии;  
- описание и применение методов конфликтологического аудита для анализа конфликтной ситуации; 
- описание возможного набора стратегий разрешения конфликта, представленного в кейсе; 



- описание и применение методов конфликтологического консалтинга субъектов конфликтной ситуации в 
различных вариантах стратегий разрешения конфликта.  
В заключении кратко формулируются полученные результаты анализа кейса и даются выводы. Более того, в 
заключении могут содержаться предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей 
его конфликтной ситуации. В список литературы (источников и литературы) включаются только те документы, 
которые были использованы при подготовке анализа кейсовой ситуации.   
В приложении/ния к аналитической кейсовой работе выносятся таблицы, графики, схемы и другие 
вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки по тексту работы. 
Ссылки на используемые в работе источники строго обязательны и выполняются в соответствии с 
библиографическим ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». Источниками для подготовки должны служить фонды библиотеки вуза либо 
рекомендованные в программе электронные ресурсы. 
 

4.1.3. Коллоквиум по темам «Толерантные и интолерантные формы поведения в 
межконфессиональных отношениях: причина возникновения и профилактика», «Толерантность в 
философском измерении», «Толерантность и сформированность культуры межконфессионального 
общения», «Функции толерантности в современном обществе», «Религиозная толерантность и пути ее 
формирования», «Концептуальные основы и религиоведческие практики распространения 
межконфессиональной толерантности», «Диалог мировоззрений как фактор развития и стабилизации 
общества», «Историческая ретроспектива межконфессионального общения в России», «Культура 
межконфессионального общения и современность», «Гражданское общество и реализация принципов 
межконфессиональных взаимоотношений», «Межконфессиональный диалог как фактор возрождения и 
развития единого гуманитарного пространства». 

 
4.1.3.1. Порядок проведения и процедура оценивания 
Коллоквиум — это собеседование преподавателя со студентом, в процессе которого устанавливается не 

только уровень знаний студентов по рассматриваемой теме, но и разъясняются вопросы, которые оказались 
трудными или непонятными для них.  

Проводится в объеме двух академических часов в аудиторном формате по окончании чтения 
преподавателем лекционного курса по дисциплине (модулю). Подготовка к коллоквиуму осуществляется по 
материалам лекционных занятий. Опрос проводится в групповом игровом / тренинговом формате. 

Формой проведения коллоквиума по данной дисциплине (модулю) предлагается технология «перевернутого 
класса». На занятии академическая группа дифференцируется преподавателем в случайном порядке на рабочие 
группы по 3-5 человек. В процессе работы каждый студент может воспользоваться только собственным 
лекционным конспектом. В процессе творческой групповой работы студенты структурируют прослушанный и 
законспектированный лекционный курс, визуализируют его в собственной интерпретации и презентуют 
интерпретацию преподавателю и коллегам.  

Цель групповой работы – четко, ясно и понятно за короткий временной промежуток раскрыть 
присутствующим на коллоквиуме суть, цель, задачи и краткое содержание изучаемой дисциплины (модуля). 

После коллоквиума и собеседования с каждым студентом, преподаватель выставляет оценки и подводит 
итоги, отмечается при этом, как группа в целом и отдельные студенты справились с темой коллоквиума, по каким 
вопросам ответы были недостаточно полными. Студентам, которые не справились с заданием, назначается 
индивидуальная или групповая консультация. 

Преподавателем оценивается:  
- степень включенности студента в групповую работу и умение взаимодействовать в коллективе;  
- владение студентами всем объемом лекционного материала;  
- ориентация студентов во всем объеме лекционного материала; 
- наличие креативно выполненного презентационного материала, являющегося иллюстративным фоном 

устного выступления группы. 
 
4.1.3.2. Критерии оценивания 
Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если обучающийся: 
- полностью включился в групповую работу и проявил навыки бесконфликтного взаимодействия в 

коллективе; 
- проявил знание всего объема лекционного материала при презентации, групповом и индивидуальном 

обсуждении его с преподавателем; 
- проявил способность сопоставления теоретических знаний по дисциплине для разработки 

структурированного описания лекционного курса; 
- проявил креативность в разработке презентационного материала коллоквиума и при выступлении по нему. 
Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если обучающийся: 
- включился в групповую работу и проявил навыки взаимодействия в коллективе; 
- проявил знание лекционного материала при презентации и индивидуальном обсуждении его с 

преподавателем; 



- затрудняется в сопоставлении теоретических знаний по дисциплине для разработки структурированного 
описания лекционного курса; 

- проявил креативность в разработке презентационного материала коллоквиума. 
Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если обучающийся: 
- участвовал в групповой работе, но не проявил навыков взаимодействия в коллективе; 
- плохо ориентируется в лекционном материале при индивидуальном обсуждении его с преподавателем; 
- не сопоставляет теоретические знания по дисциплине в структурированном описании лекционного курса; 
- признаков креативности в разработке презентационного материала коллоквиума не обнаружил. 
Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если обучающийся: 
- не участвовал в групповой работе; 
- не ориентируется в лекционном материале при индивидуальном обсуждении его с преподавателем; 
- не сопоставляет теоретические знания по дисциплине в структурированном описании лекционного курса; 
- признаков креативности в разработке презентационного материала коллоквиума не обнаружил. 
 
4.1.3.3. Содержание оценочного средства  
 

Содержание коллоквиума: 
Информационные материалы для анализа в процессе коллоквиума представляет собой совокупность лекционных 
конспектов студентов, явившихся на коллоквиум. 
Требования по выполнению задания на коллоквиум: 
Академическая группа студентов рандомизировано дифференцируется преподавателем по дисциплине на рабочие 
группы по 5-7 человек. Групповая работа каждой рабочей группы состоит в трехкратной переработке студентами 
лекционного материала. На первом этапе студенты в течение 20 минут структурируют лекционный материал своих 
конспектов в режиме группового обсуждения и визуализируют его в виде графической (на листе ватмана с 
помощью маркеров, стикеров, картинок для коллажа и пр.) или презентационной (MS Power Point один слайд / MS 
Paint/ любой цифровой графический редактор – для демонстрации в дистантном формате, например MS Teams) 
работы. На втором этапе (10 минут) студенты в групповом обсуждении презентационного материала 
осуществляют подготовку спикера к устному выступлению. Спикер от группы выбирается случайным методом и 
назначается преподавателем по дисциплине. На третьем этапе каждая рабочая группа в лице выбранного и 
подготовленного спикера выступает с презентацией лекционного курса по дисциплине, подготовленной на первых 
двух этапах.  
Оценка вклада каждого участника групповой работы осуществляется коллективным обсуждением рабочей группы, 
исходя из расчета 20 максимально возможных баллов на каждого участника. Обязательное условие оценки вклада 
– количество заработанных баллов не должно повторяться у членов рабочей группы даже дважды. 

 
4.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
4.2.1. Устный ответ по вопросам 
4.2.1.1. Порядок проведения 
Студент тянет билет, в каждом билете два вопроса. Один вопрос по теоретической части дисциплины, 

другой – по методологической. На подготовку дается 40 минут. Студент может делать записи при подготовке к 
ответу и пользоваться ими при ответе. Чтение ответа студентом без отрыва от конспекта подготовки может быть 
оценено преподавателем как показатель низкого уровня знаний студента по дисциплине. Не допускается 
использование каких-либо источников информации, кроме билета и конспекта подготовки. Преподаватель 
выслушивает устный ответ студента по вопросам, задает дополнительные и уточняющие вопросы. 

4.2.1.2. Критерии оценивания 
Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если обучающийся: 
Формулирует основные профессиональные проблемы. 
Описывает и интерпретирует теории и концепции, как основу методологии решения социально-

политических проблем. 
Сравнивает и обосновывает варианты решения социально-политических проблем. 
Использует политологическую терминологию в анализе информации по проблематике. 
Интерпретирует основные концепции социально-политической парадигмы. 
Использует теоретико-методологический базис социально-политической парадигмы для выработки 

собственной позиции по социально-политическим проблемам. 
Сравнивает и обосновывает варианты решения, предложенной к анализу кейсовой ситуации. 
Применяет в разборе кейса знание концепций социально-политической парадигмы и динамики ситуации. 
Применяет в разборе кейса технологии картирования и методы научного аудита. 
Применяет при прогнозировании развития кейсовой ситуации методы и технологии социально-

политического консалтинга. 
Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если обучающийся: 
Называет основных теоретиков и научные школы. 
Классифицирует их взгляды с позиций имеющихся научных классификаций. 
Определяет временную периодизацию теорий социально-политической парадигмы. 



Формулирует основные идеи изучаемых в курсе теоретиков. 
Иллюстрирует применение социально-политических методов на примерах. 
Поясняет значение политологических терминов на примерах. 
Формулирует основные концепции социально-политической парадигмы. 
Интерпретирует кейсовые ситуации в терминах социально-политической парадигмы. 
Выделяет структурные и смысловые элементы ситуаций социального конфликта. 
Поясняет на примерах основные принципы и методы анализа кейса.  
Анализирует информацию различных типов, используя заданные методы анализа 
Поясняет на примерах методы анализа и проверки истинности информации 
Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если обучающийся: 
Называет отдельных теоретиков и отдельные научные школы.  
Формулирует основные идеи крупнейших теоретиков. 
Называет научные методы и описывает их сущность. 
Соотносит основные социально-политические термины и их значения. 
Формулирует основные концепции социально-политической парадигмы. 
Соотносит социально-политической теории с реальными жизненными ситуациями. 
Называет структурные и смысловые элементы ситуаций социального конфликта. 
Анализирует шаблонную информацию по заданному образцу 
Характеризует методы анализа и проверки истинности информации 
Диагностирует достаточность или недостаточность имеющейся информации для решения поставленной 

задачи 
Применяет методы анализа информации по предложенному шаблону 
Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если обучающийся: 
Не называет теоретиков и научные школы.  
Не соотносит теоретиков с временным континуумом их работы.  
Неверно формулирует основные идеи крупнейших теоретиков.  
Не формулирует современные социально-политические проблемы. 
Неправильно описывает суть научных методов. 
Не понимает значения социально-политических терминов. 
Не формулирует и не интерпретирует основные концепции социально-политической парадигмы. 
Интерпретирует жизненные ситуации на обыденном уровне, без применения методов выявления 

структурных и смысловых элементов ситуаций социального конфликта. 
Не описывает и не применяет основные свойства и принципы функционирования мотивации, ценностных и 

поведенческих установок в сознании человека 
Не анализирует информацию различных типов 
Не демонстрирует навыков рефлексии по отношению к собственному мышлению, если демонстрирует – не 

на основе научных знаний 
Не характеризует методы анализа и проверки истинности информации 
Не определяет, какой информации не хватает для решения поставленной кейсовой задачи 
Не применяет методы анализа информации 
4.2.1.3. Содержание оценочного средства 
Вопросы к экзамену 
1. Понятие толерантности: история, этимология.  
2. Разведение понятий терпимости и толерантности: не знак равенства.  
3. Социальная толерантность. Религиозная толерантность. Межконфессиональная толерантность.  
4. Аккультурация и ассимиляция.  
5. Взаимопроникновение культур и религиозно-мифологических представлений.  
6. Терпимость и нетерпимость.  
7. Религиозная нетерпимость как результат нарастания властных амбиций преобладающего 
вероисповедания в государстве и обществе.  
8. Понятие интолерантности.  
9. Возможность диалога, необходимость диалога, целесообразность диалога, полезность диалога.  
10. Основания диалога религиозных и нерелигиозных мировоззрений.  
11. Библия, Евангелия, Талмуд, Коран и иные религиозные источники о приятии и неприятии "иноверцев".  
12. Толерантность в основных конфессиях мира.  
13. Толерантность в развитии межконфессиональных отношений в России.  
14. Изменения в мышлении, провоцируемые рыночной экономикой.  
15. Толерантность и отношения между субъектами рыночной экономики.  
16. Потери и приобретения человека в обществе с рыночной экономикой.  
17. Специализация и утрата универсализма. Толерантность как оборотная сторона специализации.  
18. Модели поведения и толерантность.  
19. Принцип поведения и осмысливания.  
20. Моральные аргументы в обосновании легитимного насилия.  



21. Исторические формы ритуализации насилия.  
22. О праве народа на насилие. Соотношение насилия и ненасилия в истории.  
23. Массовые преступления и проблема коллективной вины.  
24. Толерантность как результат свободного морального выбора.  
25. Толерантность и конфликт.  
26. Толерантность и компромисс.  
27. Толерантность и выгода.  
28. Эффективность межкультурной коммуникации во взаимодействиях в публичной политике.  
29. Толерантность как ценность.  
30. Понятие гражданского общества. Гражданское общество и религиозные организации.  
31. Конфессии и право.  
32. Гражданское просвещение сквозь призму религии.  
33. Социальные концепции церквей.  
34. Необходимость поддержки гражданской позиции религиозных организаций со стороны государства в 
светском государстве.  
35. Активность как принцип диалога.  
36. Коммуникационная активность и навыки как принципы диалога.  
37. Отказ от своих позиций и принципов участниками диалога, причины.  
38. Совпадение или близость позиций.  
39. Принципы гуманизма, справедливости, мира, идеалы общества, свободы личности.  
40. Проявление диалога на обыденном и теоретическом уровнях знания. 
 
4.2.2. Задание по кейсу 
4.2.2.1. Порядок проведения  
Третьим вопросом в билете студент получает текст кейса, анализ которого следует провести. Студент 

должен прочитать текст и разобрать его по стандартной схеме: описание социально-политической ситуации, 
картирование кейса, динамика ситуации, структура ситуации (субъекты, объект, предмет социально-политического 
взаимодействия), не менее трех вариантов разрешения кейсовой ситуации. Студент может проанализировать 
кейсовую ситуацию с изменением объекта и предмета ситуации, что позволит ему продемонстрировать свои 
креативные навыки и нестандартность аналитического мышления и заработать дополнительные рейтинговые 
баллы. 

4.2.2.2. Критерии оценивания 
Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если обучающийся: 
Формулирует основные профессиональные проблемы. 
Описывает и интерпретирует теории и концепции, как основу методологии решения социально-

политических проблем. 
Сравнивает и обосновывает варианты решения социально-политических проблем. 
Использует политологическую терминологию в анализе информации по проблематике. 
Интерпретирует основные концепции социально-политической парадигмы. 
Использует теоретико-методологический базис социально-политической парадигмы для выработки 

собственной позиции по социально-политическим проблемам. 
Сравнивает и обосновывает варианты решения, предложенной к анализу кейсовой ситуации. 
Применяет в разборе кейса знание концепций социально-политической парадигмы и динамики ситуации. 
Применяет в разборе кейса технологии картирования и методы научного аудита. 
Применяет при прогнозировании развития кейсовой ситуации методы и технологии социально-

политического консалтинга. 
Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если обучающийся: 
Называет основных теоретиков и научные школы. 
Классифицирует их взгляды с позиций имеющихся научных классификаций. 
Определяет временную периодизацию теорий социально-политической парадигмы. 
Формулирует основные идеи изучаемых в курсе теоретиков. 
Иллюстрирует применение социально-политических методов на примерах. 
Поясняет значение политологических терминов на примерах. 
Формулирует основные концепции социально-политической парадигмы. 
Интерпретирует кейсовые ситуации в терминах социально-политической парадигмы. 
Выделяет структурные и смысловые элементы ситуаций социального конфликта. 
Поясняет на примерах основные принципы и методы анализа кейса.  
Анализирует информацию различных типов, используя заданные методы анализа 
Поясняет на примерах методы анализа и проверки истинности информации 
Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если обучающийся: 
Называет отдельных теоретиков и отдельные научные школы.  
Формулирует основные идеи крупнейших теоретиков. 
Называет научные методы и описывает их сущность. 



Соотносит основные социально-политические термины и их значения. 
Формулирует основные концепции социально-политической парадигмы. 
Соотносит социально-политической теории с реальными жизненными ситуациями. 
Называет структурные и смысловые элементы ситуаций социального конфликта. 
Анализирует шаблонную информацию по заданному образцу 
Характеризует методы анализа и проверки истинности информации 
Диагностирует достаточность или недостаточность имеющейся информации для решения поставленной 

задачи 
Применяет методы анализа информации по предложенному шаблону 
Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если обучающийся: 
Не называет теоретиков и научные школы.  
Не соотносит теоретиков с временным континуумом их работы.  
Неверно формулирует основные идеи крупнейших теоретиков.  
Не формулирует современные социально-политические проблемы. 
Неправильно описывает суть научных методов. 
Не понимает значения социально-политических терминов. 
Не формулирует и не интерпретирует основные концепции социально-политической парадигмы. 
Интерпретирует жизненные ситуации на обыденном уровне, без применения методов выявления 

структурных и смысловых элементов ситуаций социального конфликта. 
Не описывает и не применяет основные свойства и принципы функционирования мотивации, ценностных и 

поведенческих установок в сознании человека 
Не анализирует информацию различных типов 
Не демонстрирует навыков рефлексии по отношению к собственному мышлению, если демонстрирует – не 

на основе научных знаний 
Не характеризует методы анализа и проверки истинности информации 
Не определяет, какой информации не хватает для решения поставленной кейсовой задачи 
Не применяет методы анализа информации 
 
4.2.2.3. Содержание оценочного средства 
К анализу предлагается один из вариантов кейсовых заданий, разобранных группой на практических 

занятиях. 
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Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

  
Направление подготовки: 41.03.06 - Публичная политика и социальные науки 
Профиль подготовки: Управление социальными и политическими коммуникациями 
Квалификация выпускника: бакалавр  
Форма обучения: очное 
Язык обучения: русский 
Год начала обучения по образовательной программе: 2023 
 

Основная литература: 
1. Cultural Studies Through Language and Communication = Лингвострановедение и межкультурная 

коммуникация : учебное пособие для вузов / В. А. Иконникова, Н. Д. Паршина, Ю. Б. Цверкун [и др.]. - Москва : 
Издательство «Аспект Пресс», 2022. - 360 с. - ISBN 978-5-7567-1216-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1897296 (дата обращения: 26.02.2023). – Режим доступа: по подписке. 

2. Якимова, О. А. Массовая коммуникация: теория и практика : учебное пособие / О. А. Якимова. - 2-е изд., 
стер. - Москва : ФЛИНТА : Изд-во Урал. ун-та, 2022. - 112 с. - ISBN 978-5-9765-5034-6 (ФЛИНТА) ; ISBN 978-5-
7996-3096-6 (Изд-во Урал. ун-та). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1891385 (дата 
обращения: 26.02.2023). – Режим доступа: по подписке. 

3. Гойхман, О. Я. Речевая коммуникация : учебник / O.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. - 3-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Инфра-М, 2023. — 286 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/19927. - ISBN 978-5-
16-012074-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1914129 (дата обращения: 
26.02.2023). – Режим доступа: по подписке. 

4. Межкультурная коммуникация в глобальном мире: моделирование, эффективность, доверие : монография 
/ под ред. д-ра социол. наук, проф. А.Г. Тюрикова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 266 с. — (Научная мысль). — 
DOI 10.12737/1895951. - ISBN 978-5-16-017897-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1895951 (дата обращения: 26.02.2023). – Режим доступа: по подписке. 

5. Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура : учебное пособие / Т. Н. 
Персикова. - Москва : Логос, 2020. - 224 с. - ISBN 978-5-98704-127-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1212426 (дата обращения: 26.02.2023). – Режим доступа: по подписке. 

  
Дополнительная литература: 

1. Черников, Б. В. Информационные технологии управления : учебник / Б.В. Черников. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 368 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-
0782-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2000876 (дата обращения: 26.02.2023). – 
Режим доступа: по подписке. 

2. Таратухина, Ю. В. Межкультурная коммуникация в информационном обществе : учебное пособие / Ю. В. 
Таратухина, Л. А. Цыганова, Д. Э. Тколенко ; Нац. исслед.ун-т «Высшая школа экономики». - 2-е изд. - Москва : 
Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. - 258 c. - ISBN 978-5-7598-1424-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1209250 (дата обращения: 26.02.2023). – Режим доступа: по подписке. 

3. Федорова, Н. Н. Речевая коммуникация и деловое общение : практикум / Н. Н. Федорова. - Москва : 
ФЛИНТА, 2021. - 50 с. - ISBN 978-5-9765-4802-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1852385 (дата обращения: 26.02.2023). – Режим доступа: по подписке. 
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Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
  
Направление подготовки: 41.03.06 - Публичная политика и социальные науки 
Профиль подготовки: Управление социальными и политическими коммуникациями 
Квалификация выпускника: бакалавр  
Форма обучения: очное 
Язык обучения: русский 
Год начала обучения по образовательной программе: 2023 
 
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и 

информационно-справочных систем: 
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License) 
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010 
Браузер Mozilla Firefox 
Браузер Google Chrome 
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC 
Kaspersky Endpoint Security для Windows 
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной 

системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит 
произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих 
вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, 
учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, 
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые 
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. 
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