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1. Пояснительная записка 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать систему знаний и выработать основные 

навыки, необходимые для освоения и поиска подходов к пониманию происходящих 

социальных и политических процессов и моделирования новых социальных 

отношений, а также сформировать представления о месте и роли диалога, 

компромисса, согласования позиций в структуре современного общества. 

Достижение этой цели делает возможным выход на новую ступень диалогового 

мышления и позволяет обеспечить переход от конфронтационной закрытой модели 

поведения к коммуникации, основанной на открытости, принятии жизненного 

разнообразия и интересе к другому человеку. 

Задачи дисциплины: 

выработка понимания факторов и проявлений многоаспектности социальных, 

политических, культурных процессов; 

выработка способности выделять общее в процессе коммуникации с другими 

людьми, а не замыкаться на собственном опыте и модели поведения 

формирование навыков ведения переговоров и согласования позиций в ситуациях 

повседневного общения. 

1.2. Формируемые компетенции, соотнесѐнные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине: 
 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 
- психофизиологические 

особенности личности; 

- знать методы формирования 

толерантного отношения к различным 

социальным, этническим и 

конфессиональным общностям; 

- знать формы и методы 

работы в коллективе; 

- знать основные способы и 

приемы организации коллективной 

  работы; 
- знать политическое 

разнообразие идей и установок; 

- знать принципы развития и 

закономерности функционирования 

общества как целостной 

социокультурной системы; 

Уметь: 

- работать в команде, 

толерантно  воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия; 

- осуществлять учебную и 

профессиональную деятельность в 
  коллективе; 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Толерантность в современных обществах» относится к базовой части блока 

дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Философия», «Политология», 

«Социология», «Основы российского права». 

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Дисциплина 

«Толерантность в современных обществах»   формирует компетенции, которые будут 

в дальнейшем способствовать изучению профессиональных предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- толерантно воспринимать 

различные политические идеи и 

анализировать их. 

Владеть: 
моделировать ситуации 

достижения консенсуса и 

согласованности позиций 

выявлять характерные 

особенности осуществления диалога в 

различных сферах социальной 

политической жизни и 

и 

в 

мультикультурной среде. 



6 
 

 
2. Структура дисциплины 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 з.е., 76 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 28 ч., промежуточная аттестация 0 ч., самостоятельная работа 

обучающихся 48 ч. 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 
Раздел 

дисциплины/темы 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы 
(в часах) 

 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 
промежуточной 

аттестации 

контактная 
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Л
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о
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ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1. Ведение. Предмет и 
задачи курса. 
Понятийный аппарат. 
Концептуальные 
подходы к изучению 
проблемы 

2 2     6 Собеседование 

2. Ценности толерантности 
в современной культуре 
повседневности. 

2 2    6 Коллоквиум, 
дискуссия. 

3. 
Конфликт и консенсус 

как базовое измерение 

современной 

социальности. 

2 2    6 Проведение 
текущей 

аттестации 

в форме 

контрольной 

работы. 
4. Политическое 

многообразие и кризис 

политики 20 века как 

одного из базовых 

регулятивных 

принципов 

2 2    8 Проверка 
аналитических 

обзоров 

типичных 

проблем в 

форме 

коллоквиума, 
дискуссия. 

5. Модель толерантного 
поведения. 

2 2    6 Проверка 
конспекта 
лекции. 

6. Современный 
университет 
Как пространство 

толерантности. 

2 2    8 Проверка 
аналитических 

работ по 

типичным 

ситуациям, 

дискуссия. 
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7. Культурное 
многообразие 
и мультикультурализм 

как принцип 

взаимодействия в 

современных условиях. 

4 2    8 Проверка 
Аналитических 

работ по 

типичным 

ситуациям, 

дискуссия. 

Проведение 

промежуточной 

аттестации 
в форме 
зачета. 

 Итого: 76 - 16 12 0 0 0 48  
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3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. Понятийный аппарат. Концептуальные 

подходы к изучению проблемы 

Предмет, цели и задачи курса. Идея о современном мире как мире разнообразия, 

множеств и меньшинств. Анализ этого феномена как имеющего глобальное качество 

развития, который выявляется и обнаруживается в повседневной жизни. Мировое 

сообщество теряет свои прежние границы и переходит в качественно иное существование 

через интенсификацию информационного обмена коммуникации и социального 

взаимодействия. Анализ традиционных маркеров социализации и адаптации индивида в 

обществе. Кризис демократии как одного из самых инновационных механизмов 

социализации, выработанных в ХХ веке. Рассмотрение причин изменения этих принципов 

на современном этапе: мажоритарный принцип как модель, при которой исключаются 

интересы меньшинства, которое на современном этапе является одним из основных 

элементов многосоставного общества. Рассмотрение механизмов реактивности 

меньшинства на исключение из коммуникации: агрессивность как основной инструмент 

привлечения внимания к собственным интересам и нуждам. Борьба и конфронтация как 

основные инструменты социализации. 

Анализ возможных сценариев решения проблемы построения нового типа 

коммуникации в социуме и сфере повседневного общения. Разработка новой трактовки 

понятия демократия, перенос акцента на переговорный процесс и согласование 

разновекторных интересов, обеспечивая инклюзивность коммуникации и более полную 

репрезентацию меньшинств в социуме. 

Тема 2. Ценности толерантности в современной культуре повседневности 

Современный мир как особое культурное и гуманитарное пространство, которое 

изначально организовано на принципах многовариантного взаимодействия. Вовлечение  в 
коммуникацию в рамках университета акторов с разными стратегиями и отличающимся 

жизненным опытом, статусом и жизненным ценностям. Среди наиболее значимых 

отличий следует назвать принадлежность к разным поколениям, интеллектуальным 

общностям. Специфика внутриуниверситетской коммуникации и ее отличие от 

внеуниверситетской жизни. Внутри университетского сообщества постоянно 

пересекаются различные этнические, религиозные и региональные традиции. Однако в 

этом смысле университет – это и очень локальное пространство, где в очень обнаженных 

и заостренных формах существует сложный поток социального взаимодействия, и 

отражение социума, как российского, так и до некоторой степени глобального, и, 

следовательно, задача построения нового типа коммуникации – это не только увидеть и 

понять что именно изменилось, но и научиться реализовывать себя в рамках этих новых 

принципов. 

Основные теории глобализации и взаимодействия культур в современном мире. 

Концепции Ф. Фукуямы, С. Хантингтона. Концепции массовых коммуникаций и 

социокультурных практик (М. Маклюэн, В. Волков, Д. Шюц и др). 

Тема 3. Конфликт и консенсус как базовое измерение современной социальности 

 

Понятия «консенсус», «компромисс», «конфликт». К началу 21 века практика 

социального взаимодействия выработала два типа отношения к социальности и тому 

разнообразию, которое ее составляет. С одной стороны, конфликт как снятие напряжения 

и актуализации разнообразия, а с другой стороны, консенсус как тип согласования и 

переосмысления интересов. Анализ сильных и слабых сторон каждой из этих стратегий. 
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Меняющийся социум вокруг нас и его новые черты. Возникновение разнообразия и 

множественности конфликтов и разновектороного взаимодействия. Увеличение динамики 

и цены конфликтов, усложенение их диагностики и механизмов. Необходимость более 

глубокого понимания культуры взаимодействия и его основных стратегий. Толерантность 

как тип социального взаимодействия. 

Тема 4. Политическое многообразие и кризис политики 20 века как одного из 

базовых регулятивных принципов 

Опыт внутригосударственных компромиссов Великобритании, Швеции, Норвегии, 

Швейцарии, Японии, Канады, Испании. Роль институтов представительной демократии, 

политики государства, деятельности общественных организаций, уровня экономического 

развития, культурной традиции, геополитического положения в формировании 

потенциала консенсуса и компромисса, их пропорция и иерархия как параметров 

консенсуса. Личность национального лидера как существенный или ключевой фактор 

социального компромисса или национального консенсуса. Образование, мировоззрение, 

политическая культура, осознанная ориентация на ненасилие. 

Культура конфронтации и культура диалога в постсоветской России: соотношение 

и иерархия. Современные формы политического и социокультурного раскола и 

возможные способы его минимизации. Элементы консенсуса в отечественной культурной 

традиции и политической культуре. 

Тема 5. Модель толерантного поведения 

 

Способы самопрезентации и самоидентификации. «чтение» и символика иной 

социокультурной идентичности. Механизмы самореализации и самоактуализации. Модель 

самопрезентации, нацеленная на диалог и открытую коммуникацию. Опасность 

«закрытой» модели самопрезентации. Необходимость диалога для самоактуализации 

человека в социуме. Принятие различных ролей и восприятие «другого» как 

неотъемлемой части социального взаимодействия. Диалог и переговоры как основные 

формы социального взаимодействия и способ реализации этой модели. Основы диалога и 

переговоров как основных социальных практик коммуникации. 

Тема 6. Современный университет как пространство толерантности 

 

Место университета в процессе создания новой модели социализации гражданина  

в обществе. Изменение роли, концепции и назначения гуманитарного знания и наук в 

социуме на рубеже 21 века. Основная миссия гуманитарного знания – разработка 

прикладных моделей коммуникации и социализации. Расширение функций 

гуманитарного знания: от сугубо теоретического основания познания мира и человечества 

к проблеме самопознания личности. Вызов 21 века – необходимость обеспечения 

гуманитарного сопровождения социальных проектов. 

Тема 7. Культурное многообразие и мультикультурализм как принцип 

взаимодействия в современных условиях 

Атеизм и религиозность. Сосуществование разных религиозных конфессий. 

Особенности мировоззренческих установок как основа религиозных конфликтов. 

Специфика религиозного разногласия и технологии взаимодействия на культурно- 

религиозной почве. Религиозные институты и их роль в достижении консенсуса в 

религиозных вопросах. Основные проблемы современного мира в области религии. 
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Проблемы коммуникаций и принципами построения диалогических отношений 

между различными типами религиозными мировоззрений. 

Проблемы межрелигиозного диалога, а также о моделях межрелигиозных 

коммуникаций, являющихся важной частью пространства религиозного плюрализма и 

культуры религиозного диалога 

Теология диалога религиозного и нерелигиозного мировоззрений. Основные 

направления межрелигиозного диалога. Структура и организация диалога. 

 
4. Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные  

образовательные технологии. В ходе аудиторных занятий при помощи магнитных и 

магнитно-маркерных досок предполагается использование графических методов 

организации информации (составление таблиц и ментальных карт). Если аудитория 

оборудована соответствующими техническими средствами, используются 

мультимедийные средства обучения (показываются компьютерные презентации, 

фрагменты документальных и художественных фильмов). 

На занятиях планируются такие способы коллективной работы, как дискуссии и 

дебаты мини-групп, а также индивидуальная работа: анализ источников и литературы, 

написание письменной работы, составление опорных конспектов. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу в библиотеках (НБ РГГУ, 

ГПИБ, РГБ и др.), а также дома. Большую роль в самостоятельной работе учащихся 

играют средства удаленного доступа – прежде всего, телекоммуникационная сеть 

«Интернет». С ее помощью учащиеся получают доступ к важным источникам научной и 

учебной информации: к электронным каталогам крупнейших библиотек Москвы 

гуманитарного профиля, а также к российским и зарубежным базам данных (East View, E- 

Library и др.). 
 

5. Оценка планируемых результатов 

 

обучения 5.1. Система оценивания 

 

Форма контроля Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:  

35 баллов 

 
25 баллов 

 

- участие в дискуссии на 35 баллов 

семинаре  

- контрольная работа 25 баллов 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
 40 баллов 

Итого за семестр (дисциплину)  100 

баллов 

 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок 

и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 

Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 
 

100-балльная 

шкала 
Традиционная шкала Шкала ECTS 

95 – 100 отлично  

зачтено 

A 

83 – 94 B 
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68 – 82 хорошо  C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 
 

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине 
 

Баллы/ 
Шкала 

ECTS 

Оценка по 
дисциплине 

Критерии оценки результатов обучения по 
дисциплине 

100-83/ 
A,B 

«отлично»/ 
«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на занятиях 

и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения. 

Свободно ориентируется в учебной и 

  профессиональной литературе. 

  
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учѐтом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, 
  сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 
C 

«хорошо»/ 
«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 
теоретический и практический материал, грамотно и по 

существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных 

неточностей. 

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приѐмами. 

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учѐтом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, 
  сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 
D,E 

«удовлетвори- 
тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори- 

тельно)»/ 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 
уровне теоретический и практический материал, 

допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определѐнные затруднения 
 «зачтено» в применении теоретических положений при решении 
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  практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приѐмами. 

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной 

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учѐтом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплѐнные за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный». 

49-0/ 
F,FX 

«неудовлетвори- 
тельно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 
базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает серьѐзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приѐмами. 

Демонстрирует фрагментарные знания учебной 

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учѐтом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплѐнные 

за дисциплиной, не сформированы. 
 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Примерные вопросы к текущей аттестации (контрольной работе) 

 

1. Основные аспекты разнообразия в современном мире 

2. Понятия «консенсус», «компромисс», «конфликт» 

3. Анализ традиционных маркеров социализации и адаптации индивида в 

обществе. 

4. Место университета в процессе создания новой модели социализации 

гражданина в обществе. 

5. Разработка прикладных моделей коммуникации и социализации. 

6. Современный мир как особое культурное и гуманитарное пространство. 

Многоликость современной коммуникации 

7. Принципы взаимодействия с людьми различных культур 

8. Принципы мультикультурализма. 
9. Способы самопрезентации и самоидентификации. «чтение» и символика 

иной социокультурной идентичности. 

10. Необходимость диалога для самоактуализации человека в социуме. 

11. Диалог и переговоры как основные формы социального взаимодействия. 

12. Принятие различных ролей и восприятие «другого» как неотъемлемой части 

социального взаимодействия. 

13. Концепция «опасной культуры» и роль культурных процессов в 
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современном мире. 

14. Демографическое, идеологическое и политическое измерения интеграции и 

мультикультурализма 

15. Концепции мультикультурализма и трактовки понития «полиэтничность». 

16. Особенности и технологии культурного взаимодейсвия. 

17. Роль современных медиа в культурном диалоге. 

18. Особенности мировоззренческих установок как основа религиозных 

конфликтов. 

19. Основные проблемы современного мира в области религии. 

20. Проблемы войны, мира и ненасилия в искусстве. 

21. «Образ врага» в современном обществе. 

22. Гармония, ненасилие, толерантность в разных культурных традициях. 

23. Потенциал согласия в исламе. 

24. Библия о мире и миротворцах. 

25. Библия - анализ основ толерантности. 

26. Компромисс и согласие в историческом опыте России 

27. Потенциал согласия в российской политической культуре и культуре 

повседневности. 

28. Православие. Протестантизм, Ислам: возможности диалога. 

 
 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации 

(зачету) 

 

1. Концепции взаимодействия культур Ф. Фукуямы, С. Хантингтона. 

2. Концепции массовых коммуникаций и социокультурных практик М. 

Маклюэна и В. Волкова. 

3. Молдавия: опыт межэтнического компромисса и поиск новой модели 

диалога 

4. Татарстан: опыт межконфессионального диалога и компромисса. 

5. Махатма Ганди и новые принципы диалогизма в обществе 

6. Франклин Рузвельт как толерантный политик. 

7. Миротворческая деятельность Д.Картера. 

8. Лех Валенса как фигура консенсуса. 

9. Фигура консенсуса: Вацлав Гавел. 

10. Фигура консенсуса: Нельсон Мандела. 

11. Фигура консенсуса: Хуан Карлос. 

12. Кризис демократии как мажоритарного принципа и акцент на 

правах человека в современном сообществе. 

13. Соблюдение прав и свобод как условие предотвращения 

конфликтов. 

14. Специфика внутриуниверситетской коммуникации и ее 

отличие от внеуниверситетской жизни. 

15. Концепции взаимодействия культур Ф. Фукуямы, С. 

Хантингтона. 

16. Концепции массовых коммуникаций и социокультурных 

практик М. Маклюэна и В. Волкова. 

17. Взаимозависимость понятий «консенсус», «компромисс», 

«конфликт». 

18. Толерантность как тип социального взаимодействия. 

19. Новая «георелигиозная реальность» и процессы секуляризации. 
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20. Модели межрелигиозных коммуникаций. 

21. Толерантность как новая модель сосуществования в мегаполисе. 

22. Роль ЮНЕСКО в современном мире. 

23. Права человека в системе международных отношений. 

24. Программа ЮНЕСКО «На пути к культуре мира». 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

6.1. Список источников и литературы 

 Основные источники 

1. Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_120805/, свободный 
2. Всемирная конференция по правам человека. Венская декларация и программа 

действий (Принята в Вене в июне 1993 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/viendec93.shtml, свободный. 

3. Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 
религии или убеждении (Принята Генеральной Ассамблеей ООН 25 ноября 1981 г.) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/relintol.shtml, свободный. 

4. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/, свободный. 

 Основная литература 

1. Бакулина С.Д. Толерантность : от истории понятия к современным социокультурным 

смыслам : учебное пособие / С. Д. Бакулина. - Москва : Флинта : Наука, 2014. - 111 с. 

(или любое издание) 

2. Ореховская Н.А. Принципы толерантности в инклюзивном образовании[Текст] / Н. А. 

Ореховская, Е. В. Воеводина // Социально-гуманитарные знания. - 2017. - № 4. - С. 

134-142. (https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-tolerantnosti-v-inklyuzivnom- 

obrazovanii) 

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

необходимый для освоения дисциплины 

1. Компьютерная справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.garant.ru/ 

2. Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/ 

3. Международная реферативная наукометрическая база данных «Scopus» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.scopus.com/ 

4. Международная реферативная наукометрическая база данных «Web of 

Science» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.clarivate.ru/ 

http://www.consultant.ru/document/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/viendec93.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/viendec93.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/relintol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/relintol.shtml
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.clarivate.ru/
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5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https  

:// elibrary.ru/ 

6. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https :// cyberleninka.ru 

7. Образовательная платформа «Юрайт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https :// urait.ru/ 

8. Профессиональная полнотекстовая база данных «Cambridge University Press» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.cambridge.org/ 

9. Профессиональная полнотекстовая база данных «JSTOR» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : https://www.jstor.org/ 

10. Профессиональная полнотекстовая база данных «PrоQuest Dissertation & Theses 

Global» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.proquest.com/ 

11. Профессиональная полнотекстовая база данных «SAGE Journals» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://journals.sagepub.com/ 

12. Профессиональная полнотекстовая база данных «Springer» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : https://www.springer.com/gp 

13. Профессиональная полнотекстовая база данных «Издания по общественным 

и гуманитарным наукам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https :// 

dlib.eastview.com/ login  

14. Электронно-библиотечная система «Знаниум» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https :// znanium.com/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий требуются учебные аудитории РГГУ, 

оборудованные рабочими местами для преподавателя и обучающихся по количеству 

человек в группе, укомплектованные в достаточном количестве специализированной 

мебелью (аудиторные столы, парты-пюпитр, парта-моноблок; скамьи и стулья) и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (обязательно наличие классных досок любого типа, стирающей губки, 

мела и маркера; желательно наличие электронного демонстрационного оборудования: 

проектор, интерактивная доска, компьютер). 

Для организации самостоятельной работы обучающихся требуется доступ к 

помещениям, оборудованным компьютерной техникой с доступом к сети «Интернет» 

и имеющей следующий перечень ПО: 

 Adobe Master Collection CS4 (производитель: Adobe); 

 Microsoft Office 2010 (производитель: Microsoft); 

 Windows 7 Pro (производитель: Microsoft); 

 Kaspersky Endpoint Security (производитель: Kaspersky); 
 

Также для организации самостоятельной работы требуется полный доступ 

к следующему перечню профессиональных БД, ИСС: 

 международные реферативные наукометрические БД (Scopus) 

 профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 
подписки (Журналы Cambridge University Press; SAGE Journals; Журналы 

Taylor and Francis) 

 профессиональные полнотекстовые БД (JSTOR; Издания по общественным 

и гуманитарным наукам) 

 компьютерные справочные правовые системы (Консультант Плюс, Гарант) 

 НБ РГГУ, ГПИБ, РГБ 

https://www.cambridge.org/
https://www.jstor.org/
https://www.proquest.com/
https://journals.sagepub.com/
http://www.springer.com/gp
http://www.springer.com/gp
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Для организации самостоятельной работы также требуется беспрепятственный 

доступ к: 

 фондам научной библиотеки РГГУ 

 читальным залам ИАИ, ИИНиТБ и РГГУ 

 медиатеке РГГУ 

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

● для слепых и слабовидящих: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

- экзамен и зачѐт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере. 

● для глухих и слабослышащих: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачѐт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования. 

● для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением; 

- экзамен и зачѐт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки 

ответа. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учѐтом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

● для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
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- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 

● для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 

● для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения: 

● для слепых и слабовидящих: 

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 
- дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

- принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

● для глухих и слабослышащих: 
- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих; 

- акустический усилитель и колонки; 

● для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением. 

 

 

 

 

9. Методические материалы 

 

9.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар 1. Ценности толерантности в современной культуре повседневности (1 часа) 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие «культура повседневности» и ее современные концепции. 

2. Теория социокультурных практик повседневности (В.Волков). 

3. Феномен современности 

4. Изменение социальных норм и принципов коммуникации на разных 

уровнях социума. 

5. Проблема представления ценностей толерантности как базовых для 

формирования культурных проектов. Педагогика навязывания. Проблема организации 

жизни и социального взаимодействия внутри сообщества. 

 

Семинар 2. Политическое многообразие и кризис политики XX века как одного из 

базовых регулятивных принципов (1 часа) 

Вопросы для обсуждения 

1. Проблема организации политического пространства. 

2. Проблемы согласования межпартийных и общественных интересов. 
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3. Мажоритарный принцип демократии. 

 
 

Семинар 3. Современный университет как пространство толерантности (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Особенность сетевого социокультурного университетского сообщества. 

2. Проблема паритета интересов преподавателей и студентов. 

3. Роль университета в современном обществе. 

4. Мультикультурализм, поликонфессиональность, полисоциальность как 

основа для формирования диалоговых практик в университете. 

5. Университетская площадка как реализация принципа открытости, 

объединения по интеллектуальному признаку и состязательности. 

6. Признание и допущение разнообразия как основы развития и 

взаимодействия. 

7. Синергетика многовариантного пространства. 

8. Университетская площадка как реализация принципа открытости, 

объединения по интеллектуальному признаку и состязательности. 

9. Роль университета в современном обществе 

 
 

Семинар 4. Психологические основы толерантного взаимодействия (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения 
 

 
собой? 

1. Какую дистанцию должны соблюдать участники коммуникации между 

 

2. Должны ли быть различия в дистанции внутри двух групп оппонентов (т.е. 

между участниками каждой из команд) и между участниками разных групп? 

3. Охарактеризуйте виды и формы невербального поведения (характер 

рукопожатий, расположение в помещении, позы и взгляд участников). 

4. Оцените значение различных форм коммуникации в контексте 

конфликтного взаимодействия. 

5. Охарактеризуйте потенциальные возможности развития конфликтной 

ситуации под влиянием невербальных коммуникаций. 

6. Какие аспекты невербального поведения возможно считать особенно 

информативными и какова причина их значимости? 

 
Семинар 5. Искусство переговоров как модель согласования позиций (2 часа) Вопросы для 

обсуждения 

1. Укажите, каковы объект и предмет исследуемого конфликта. 

2. Охарактеризуйте тактики и стратегии сторон. 

3. Раскройте потенциал толерантного взаимодействия сторон в данной 

конфликтной ситуации. 

4. Укажите, какие меры могут способствовать снижению конфликтного 

потенциала исследуемой ситуации, обоснуйте свой выбор. 

5. Охарактеризуйте тактики и стратегии сторон. 



19 
 

 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

 

 Порядок подготовки письменной работы (доклад, реферат, эссе) 

 Выбор темы письменной работы 

 Поиск и подбор источников, литературы, справочных и других пособий по 

выбранной теме. 

 Изучение отобранных материалов. Систематизация, анализ и обобщение 

информации, оценка состояния проработанности темы в литературе. 

 Формулировка проблемы, цели и задач письменной работы. Разработка плана 

письменной работы 

 Написание содержательной части реферата 

 Оформление реферата 

 Проверка текста работы на плагиат 

 Создание доклада-презентации основных положений письменной работы на 

занятии по учебной дисциплине (если требуется) 

 Требования к оформлению письменной работы 

Общие требования к оформлению учебно-научной работы, а также образцы 

оформления титульных листов, ссылок и списков источников и литературы размещены на 

сайте Научной библиотеки РГГУ (Режим доступа: https://liber.rsuh.ru/ru/student_work). 

Письменная работа должна содержать от 8 до 15 страниц включительно, включая 

титульный лист и список источников и литературы. 

9.3. Иные материалы 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

1. Необходимо внимательно ознакомиться с полученным от преподавателя 

планом-разработкой аудиторного занятия. 

2. В электронном каталоге ИК «Научная библиотека» РГГУ необходимо выявить 

нужные работы (книги, статьи и т.д.) и заказать их с помощью средств 

удаленного доступа. 

3. В случае отсутствия изданий в фондах ИК «Научная библиотека» РГГУ 

необходимо провести их поиск в электронных каталогах других крупных 

библиотек Москвы гуманитарного профиля (ГПИБ, РГБ и др.) и заказать их 

с помощью средств удаленного доступа. 

4. Подготовить конспекты необходимых работ. 

5. Работая с конспектом провести его анализ с точки зрения полноты собранной 

информации, поработать с текстом технически (подчеркивания и выделения 

текста и т.п.). 

6. Работая на занятии не только излагать изученный материал, но и участвовать в 

дискуссии, задавая вопросы однокурсникам и преподавателю, стремиться 

сформировать свой взгляд на поставленный вопрос. 

7. Анализировать допущенные в ходе работы на занятии ошибки. 
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Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Толерантность в современных обществах» является частью блока 

дисциплин учебного плана. Дисциплина реализуется на историческом факультете 

кафедрой культуры мира и демократии. 

Цель дисциплины: сформировать систему знаний и выработать основные навыки, 

необходимые для освоения и поиска подходов к пониманию происходящих социальных и 

политических процессов и моделирования новых социальных отношений, а также 

сформировать представления о месте и роли диалога, компромисса, согласования позиций 

в структуре современного общества. 

Задачи: 

1. выработать понимание факторов и проявлений многоаспектности социальных, 

политических, культурных процессов; 

2. выработать способности выделять общее в процессе коммуникации с другими 

людьми, а не замыкаться на собственном опыте и модели поведения; 

3. сформировать навыки ведения переговоров и согласования позиций в ситуациях 

повседневного общения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

1. ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

1. психофизиологические особенности личности; 

2. методы формирования толерантного отношения к различным социальным, 

этническим и конфессиональным общностям; 

3. формы и методы работы в коллективе; 

4. основные способы и приемы организации коллективной работы; 

5. политическое разнообразие идей и установок; 

6. принципы развития и закономерности функционирования общества как целостной 

социокультурной системы; 

Уметь: 

1. работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

2. осуществлять учебную и профессиональную деятельность в коллективе; 

3. толерантно воспринимать различные политические идеи и анализировать их. 

 

Владеть: 

1. способностью выбрать подход, стиль и способ управления ситуацией 

коммуникации; 

2. способностью моделировать ситуации достижения консенсуса и согласованности 

позиций 

3. способностью выявлять характерные особенности осуществления диалога в 

различных сферах социальной и политической жизни и в мультикультурной среде. 
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По дисциплине предусмотрены следующие виды контроля: текущая работа в 

форме контрольной работы, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е. 
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