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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Целями освоения дисциплины «Основы российской государственности»: 

формирование у учащихся системы знаний, навыков, компетенций, ценностей, правил и норм 
поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием 
чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-нравственного и 
культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности 
исторического пути российского государства, самобытность его политической организации и 
сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и 
политической стабильностью своей Родины. 

1.2. Задачами освоения дисциплины «Основы российской государственности» являются: 
- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её 
наиболее значимые особенности, принципы и константы; 
- раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и патриотизма, 
неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития личности и способности 
независимого суждения об актуальном политико-культурном контексте; 
- рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с 
развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в актуальной и значимой 
перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и сопричастность своей культуре и своему 
народу; 
- изучить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сложившиеся внутри 
российской цивилизации и отражающие её многонациональный, многоконфессиональный и 
солидарный (соборный) характер; 
- представить особенности современной политической организации российского общества, 
каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение 
традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений 
российского государства и общества в федеративном измерении; 
- исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед лицом российской 
цивилизации и её государственностью в настоящий момент, 
обозначить ключевые сценарии её перспективного развития; 
- обозначить фундаментальные ценностные константы российской цивилизации, такие, как 
общинность, чувство долга и сверхцели, экзистенциальная 
устойчивость и приоритет нематериального над меркантильным, а также перспективные 
ценностные ориентиры российского цивилизационного развития, такие, как суверенитет, согласие, 
созидание, служение, справедливость и стабильность. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1. Дисциплина «Основы российской государственности» относится к дисциплинам 

обязательной части и ведется в 1 семестре. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– на уровне среднего общего образования по общественным дисциплинам (история, 
обществознание и др.) 

Знания: - фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с 
развитием русской земли и российской цивилизации, представлять их в актуальной и значимой 
перспективе;  

- особенности современной политической организации российского общества, специфику его 
актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и 
особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном 
измерении; 

- фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как многообразие, 
суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные ориентиры 
российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и 
справедливость. 

Умения: - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различий, 



уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям;  
- находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 
проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов 
исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира; 

Навыки: - осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции;  
- аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и 

личностного характера; 
- развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного 

критического мышления. 
2.3. Последующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, формируемые данной учебной дисциплиной (модулем): 
– «Философия», «История». 

 
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей ком- 

петенции в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 
а) универсальных (УК): УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
Таблица 1. Декомпозиция результатов обучения 

Код и наим. 
Компет. 

Результаты освоения дисциплины 
Знать Уметь Владеть 

 
 
УК-5. 
Способен 
воспринима
ть 
межкультур
ное 
разнообраз
ие общества 
в 
социально-
историческ
ом, 
этическом и 
философско
м 
контекстах. 

Обучающийся должен 
знать основные 
культурные 
особенности и 
традиции различных 
социальных групп 

Обучающийся должен уметь 
находить и использовать 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с другими 
�ин формацию о 

культурных особенностях и 
традициях различных 
социальных групп 

Обучающийся должен владеть 
навыками общения и взаимодействия с 
представителями других социальных 
групп, обладающих культурными 
особенностями 

Обучающийся должен 
знать: этапы 
исторического развития 
России (включая 
основные события, 
основных исторических 
деятелей) в контексте 

�миро вой истории и 
культурных традиций 
развития 

Обучающийся должен 
уметь: анализировать общие 
тенденции исторического 

�развития Рос сии в 
контексте мировой истории 
и оценивать отельные факты 
истории России 

Обучающийся должен владеть: 
навыками использования знаний об 
этапах исторического развития России 
(включая основные события, основных 
исторических деятелей) в контексте 
мировой истории и культурных 
традиций, навыками анализа 
исторических источников, навыками 
аргументации собственного мнения об 
основных событиях и основных 
исторических деятелях 

Обучающийся должен 
знать основные 
социокультурные 
особенностей разных 
социальных групп 

Обучающийся должен уметь 
недискриминационно и 
конструктивно 
взаимодействовать с 
людьми с учетом их 
социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
усиления социальной 
интеграции 

Обучающийся должен владеть 
навыками выполнения 
профессиональных задач с учетом 
социокультурных особенностей 
разных социальных групп 



Обучающийся должен 
знать социальные и 
культурных различия, 
историческое наследие 
и культурные традиции 
разных социальных 
групп 

Обучающийся должен уметь 
демонстрировать 
толерантное восприятие 
социальных и культурных 
различий, уважительное и 

�бережное от ношению к 
историческому наследию и 
культурным традиция 

Обучающийся должен владеть 
навыками толерантного восприятия 
социальных и культурных различий, 
уважительного и бережного 
отношению к историческому наследию 
и культурным традициям  

Обучающийся должен 
знать ценностные 
ориентиры и 
гражданскую позицию; 
проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и 
личностного 

Обучающийся должен уметь 
сознательно выбирать 
ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию; 
аргументировано обсуждать 
и решать проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и 
личностного характера 

Обучающийся должен владеть 
�навыками под бора аргументации при 

обсуждении и решении проблем 
�мировоззренческого, общественно го 

и личностного характера  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов, из которых    

4 часов отводится на лекции, 6 часов на семинарские занятия и 62 часов на самостоятельную 
работу. 

Таблица 2. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

 
 

№ 
п/п 

 
 
Наименование 
радела (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Контактная рабо- 
та 

(в часах) 

Самостоят. 
работа 

Форма текущего контроля 
успеваемости, 

форма промежуточной аттестации 
[по семестрам]  

Л 
 

ПЗ 
 

ЛР 
 

КР 
 

СР 

1 Современная 
Россия: цифры и 
факты, 
достижения и 
герои 

1 2    7 Устный опрос, круглый стол 

2 Цивилизационн
ый подход: 
возможности и 
ограничения 

1  2   7 Устный опрос, контроль- ная 
работа № 1 

3 Философское 
осмысление 
России как 
цивилизации 

1 2    7 Устный опрос вопросов 
семинарского занятия 



5 Мировоззрение 
и идентичность 

1  2   7 Устный опрос вопросов 
семинарского занятия, 
творческое задание 

6 Конституцион
ные принципы 
и разделение 
властей 

1     7 Устный опрос вопросов 
семинарского занятия, 

7 Стратегическое 
планирование: 
национальные 
проекты и 
государственны

�е про граммы 

1     7 Устный опрос вопросов 
семинарского занятия 

8 Актуальные 
вызовы и 
проблемы 
развития 
России 

1     7 Устный опрос вопросов 
семинарского занятия 

9 Сценарии 
развития 
российской 
цивилизации 

1     6 Устный опрос вопросов 
семинарского занятия 

ИТОГО  4 6   62 зачет 
 

Условные обозначения: 
Л – занятия лекционного типа; ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные работы; КР – 

курсовая работа; СР – самостоятельная работа по отдельным темам 

Таблица 3. Матрица соотнесения тем/разделов 
учебной дисциплины/модуля и формируемых в них компетенций 

 

Темы, 
разделы 

дисциплины 

Кол- 
во 

часов 

Компетенции: УК-5 
 

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

n 
… 

общее количе- 
ство компе- 

тенций 
Тема №1 9 УК- 

5 
          1 

Тема №2 9 УК- 
5 

          1 

Тема №3 9 УК- 
5 

          1 

4 Мировоззрение 
и идентичность 

1  2   7 Устный опрос вопросов 
семинарского занятия. 



Тема №4 9 УК- 
5 

          1 

Тема №5 9 УК- 
5 

          1 

Тема №6 7 УК- 
5 

          1 

Тема №7 7 УК- 
5 

          1 

Тема №8 7 УК- 
5 

          1 

Тема №9 6 УК- 
5 

          1 

Итого 72            1 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Что такое Россия. Цифры, факты, достижения и герои. Беспрецедентная 
территориальная протяженность России; исключительное природное богатство; федеративное и 
этнонациональное разнообразие; широкая номенклатура развитого предпринимательства; 
выдающиеся сооружения и объекты инфраструктуры. Многонациональная российская культура. 
Современное социально-экономическое развитие страны, хозяйственная специализация российских 
регионов. Выдающиеся герои российской истории (как в общегосударственном, так и в региональном 
срезе).  

Тема 2. Цивилизационный подход: возможности и ограничениия 
Определение цивилизационного подхода и его базовых категорий: цивилизация, прогресс, стадии 
развития, цикличность, «столкновение цивилизаций», многополярность, детерминизм, релятивизм, 
глобализация, «евразийство». Иммерсивно-дискуссионное обсуждение ситуаций цивилизационного 
сдвига (цивилизационного выбора). Цивилизационный генезис, соответствующие интеграционные 
проекты и аккультурационные практики (гражданская идентичность, государственный патриотизм, 
формирование институтов социализации и соответствующей политики памяти).  

Тема 3. Философское осмысление России как цивилизации Обращение к ключевым 
фигурам мирового и российского цивилизационизма без обращения к идее стадиального 
детерминизма (А.С. Хомяков, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, В.И. Ламанский, П.Н. Савицкий, Л.Н. 
Гумилев, А.С. Панарин, В.Л. Цымбурский, А.В. Коротаев, Ф. Гизо, А. Тойнби, О. Шпенглер, Ф. 
Конечный, C. Хантингтон, У. Макнил и др.). Обсуждение возможного соотношения «национального 
государства», «государства-нации» и «государства-цивилизации» (предполагаемые характерные 
черты последнего – обращенность вовне, естественность возникновения и развития, ценностная 
устойчивость, политическое влияние, длительная история, возможность динамической адаптации к 
разным условиям международных отношений и мировой политики).  

Тема 4. Мировоззрение и идентичность Ключевые культурологические и социологические 
концепты («культура», «культурный код», «традиция», «ментальность» («менталитет»), «идеология» 
и «идентичность»). Современные концепции мировоззрения, представленные в трудах отечественных 
и зарубежных и ученых. Пятиэлементная «системная модель мировоззрения» (не только в разрезе 
отправных точек для формирования и динамики российского мировоззрения, но и ценностных связей 
и принципов, связывающих эти отправные точки между собой). Термины «миф» и «псевдомиф», 
«ценности» и «убеждения», «проблема Другого», «иерархия потребностей». Компоненты 
мировоззрения (онтологический, гносеологический, антропологический, телеологический, 
аксиологический). Важные направления государственной политики в области мировоззрения – 
символическая политика, политика памяти, историческая политика, культурная и национальная 
политика.  

Тема 5. Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации Актуальная 
модель пятиэлементной «системной модели мировоззрения», раскрывающая последнее с точки зрения 
пяти отправных позиций, – человека, семьи, общества, государства и страны, представленная сквозь 
призму социологических данных, в аксиологическом, ценностном ракурсе, и раскрывающая те связи, 
которые объединяют между собой различные позиции «системной модели мировоззрения». 
Пятиэлементная модель как система динамичных взаимодействий (как минимум между индивидом 



как единственным действующим социальным актором с его окружением (с точки зрения полевой 
теории К. Левина, исследований В.Г. Ледяева, теории полей Н. Флигстина и Д. Макадама), и как 
сфера 12 отношений, открытая для различных форм вмешательства и влияния. Коммуникационный 
аспект мировоззрения. Специализированная активность государственных и политических структур в 
таких сферах, как: социализация и политическая социализация граждан; символическая и культурная 
политика; политика памяти и историческая политика; национальная политика и политика в области 
идентичности. 

 Тема 6. Конституционные принципы и разделение властей Признаки государства. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. Организация государственного управления в 
Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации. Стратегическое 
планирование. Общая конфигурация российской государственности в ее текущем институциональном 
измерении: основные ветви власти, «вертикальные» уровни организации последней (федеральный, 
региональный и местный), существующие практики партнерства структур публичной власти с 
гражданским обществом (как в части бизнеса, так и в части общественных организаций и 
объединений). История российского представительства (законодательная ветвь власти), правительства 
России (исполнительная ветвь власти), высших судов (судебная ветвь власти), института 
президентства как ключевого элемента государственной организации страны.   

Тема 7. Стратегическое планирование: национальные проекты и государственные программы 
Современные государственные и национальные проекты, различные программы, касающиеся, в 
первую очередь молодого поколения, их будущей профессии или родного региона. Проекты как с 
точки зрения планируемых результатов, так и с точки зрения того, какие жизненные перспективы они 
открывают для людей, желающих работать во благо общества и страны. Приоритеты долгосрочного 
развития страны.  

Тема 8. Актуальные вызовы и проблемы развития России Важность представления о 
будущем для государства. Методы прогнозирования российского будущего. Глобальный мир: 
глобализм и глобализация. Глобальные тренды и особенности мирового развития. Глобальные 
проблемы человечества. Целевые ориентиры российской политики: какой должна быть Россия. 
Осознание современных вызовов (как глобальных, стоящих перед человечеством в целом, так и 
цивилизационных и даже конъюнктурных, стоящих перед Россией). Потенциальная роль самих 
обучающихся в ответе на такие вызовы (воспитательная схема: стабильность – миссия – 
ответственность – справедливость). Климатические и экологические проблемы (антропогенное 
изменение климата, по которому профессионалами давно выработан устойчивый консенсус), нехватка 
пресной воды и доступного продовольствия, а также энергетический дефицит. Значимость России в 
решении всех этих вопросов (как минимум в силу протяженности и богатства необходимыми 
ресурсами). Альтернативный характер некоторых российских предложений и инициатив по решению 
существующих проблем. Глобальные проблемы техногенного характера: неочевидные сценарии 
развития цифровых технологий и, в особенности, «искусственного интеллекта», цифровое 
неравенство и «сетевой феодализм», «надзорный капитализм» и перенасыщенное информационное 
пространство. Политические вызовы современности: популизм, неадекватная рационализация и 
квантификация управления, 13 утрата культурной преемственности и провал мультикультурных 
практик идентичности. Цивилизационное развитие России в очередной раз поставило её в 
потенциально куда более выигрышную и перспективную позицию относительно этих негативных 
трендов.  

Тема 9. Сценарии развития российской цивилизации Российское цивилизационно-
идентичное видение образа будущего желаемое Завтра. Будущее мироустройство. Концепция 
общенациональной идеи российского государства цивилизации. Будущее государства. Открытое 
обсуждение различных сценариев будущего России – от оптимистично-конструктивного до 
пессимистично-проблемного. Различное видение будущего как производная от принимаемых 
государством и народом России идентичных ценностей. Проектная цепочка: ценности – цели – 
проблемы (как препятствия достижения целей) – средства (как способы решения проблем) – 
результат. Желаемый образ будущего для России – достижение ее ценностных целей, максимизация 

�ценностно ориентированного приближения к ее идеалам последовательной схемы: «стабильность – 
миссия – ответственность – справедливость», при этом: стабильность – ключевой результат 
предшествующих десятилетий консолидации российской политической системы; миссия – 
современный этап защиты национальных интересов и российской цивилизации, связанный с 
актуализацией глобальной роли России как гаранта человеческих ценностей и самобытного развития; 



ответственность – необходимый грядущий этап совершенствования гражданской идентичности и 
политической жизни в стране; справедливость – наиболее значимая стратегическая задача и 
ценностный ориентир. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ  
И ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Указания для преподавателей по организации и проведению учебных занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

Лекция – это ведущая форма группового обучения. Ведущей она является потому, что именно с 
нее начинается изучение каждой новой дисциплины, темы. И только после лекции следуют другие, 
подчиненные ей формы обучения: семинары, практические занятия и т. д. 

Методологическое значение лекции состоит в том, что в ней раскрываются фундаментальные 
теоретические основы учебной дисциплины и научные методы, с помощью которых анализируются 
жизненные явления. В целом можно сказать, что лекции как форме и методу обучения присущи три 
основные педагогические функции, которые определяют ее возможности и достоинства в учебном 
процессе: познавательная, развивающая и организующая. 

Организационно-методической базой проведения лекционных занятий является рабочий 
учебный план направления или специальности. При подготовке лекционного материала 
преподаватель обязан руководствоваться учебными программами по дисциплинам кафедры, тематика 
и содержание лекционных занятий которых представлена в рабочих программах. При чтении лекций 
преподаватель имеет право самостоятельно выбирать формы и методы изложения материала, которые 
будут способствовать качественному его усвоению. При этом в установленном порядке он может 
использовать технические средства обучения, имеющиеся на кафедре и в университете. Вместе с тем, 
всякий лекционный курс является в определенной мере авторским, представляет собой творческую 
переработку материала и неизбежно отражает личную точку зрения лектора на предмет и методы его 
преподавания. В этой связи представляется целесообразным привести некоторые общие методические 
рекомендации по построению лекционного курса и формам его преподавания. 

Проведение занятий с аудиторией студентов является публичным видом деятельности, 
определяющим ряд специфических требований к преподавателю: преподаватель должен иметь 
опрятный внешний вид, обязан владеть культурой речи; его поведение при любых ситуациях должно 
быть корректным и достойным. 

Методика подготовки лекции 
При анализе методики подготовки лекции особое внимание следует обращать на решение 

следующих организационно-методических вопросов: 
1. Определение основной цели лекции, ее главной идеи. Она (цель) задается требованиями 

учебной программы, местом лекции в изучаемой учебной дисциплине и самим названием. 
Целесообразно начинать подготовку лекции с постановки перед собой вопроса о том, для какой 
категории слушателей необходима данная лекция и какой конкретно материал необходимо вложить в 
ее текст. Ответив на поставленные вопросы, преподаватель конкретизирует содержание лекции. 

2. Уточнение объема материала, входящего в содержание лекции. 
Практика показывает, что у преподавателя, готовящегося к написанию текста лекции, как 

правило, материала бывает значительно больше, чем его можно изложить за отведенное время. 
Следовательно, надо отобрать самое важное  для достижения поставленной цели. В этом случае 
следует экономить время для раскрытия главного – таково правило наиболее опытных 
преподавателей. Нехватка времени из-за чрезмерного объема материала – частый недостаток многих  
начинающих преподавателей, которые еще не научились рассчитывать время, необходимое для 
изложения того или иного вопроса. Здесь им поможет простой методический прием: нужно прочитать 
вслух подготовленный текст, заметив время, а затем увеличить это время примерно на 20-30%.Как 
показывает практика, столько времени будет затрачено при чтении лекции в аудитории. Безусловно, 
при определении объема содержания лекции необходимо ориентироваться на требования учебной 
программы. 

3. Детальная проработка структуры лекции способствует уточнению содержания, его лучшему 
подчинению главной цели и выполнению основных требований. Практика показывает, что опытные 
преподаватели не ограничивают  проработку структуры определением основных вопросов, а 
продумывают их структуру. Каждый вопрос они разбивают на подвопросы и формулируют название 



последних. Это обеспечивает более строгое подчинение материала теме и цели лекции, позволяет 
лучше отобрать материал и логичнее его расположить. 

4. Написание текста лекции. По любой теме целесообразно иметь полный текст лекции. При ее 
написании преподаватель должен работать над тем, как повысить научность и практическую 
значимость лекции, реализовать все ее функции, как лучше скомпоновать материал. После того как 
написан первый вариант текста лекции, в него вносятся коррективы, продолжается работа над 
точностью и яркостью фраз и выражений. Придание тексту наглядности облегчает пользование им, 
однако нельзя превращать лекцию в чтение текста. Текст лекции должен вести, направлять изложение 
материала. 

5. Специальная подготовка средств наглядности и решение других организационно-
методических вопросов – важный элемент в подготовке лекции. Тот факт, что использование в лекции 
средств наглядности является обязательным, не вызывает сомнений. Практика показывает, что 5-7 
обращений преподавателя к использованию средств изобразительной наглядности бывает вполне 
достаточно. 

Методика чтения лекции 
Всегда следует помнить, что лекция имеет четкую структуру, включающую в себя: введение, 

основную часть и заключение. В каждом из ее элементов преподавателю следует соблюдать 
определенные действия и правила поведения, суть которых и определяет методику чтения лекции. 

Во введении к числу основных действий преподавателя можно отнести: 
1. Объявление темы и плана лекции, указание основной и дополнительной литературы. 
2. Разъяснение целей занятия и способов их достижения. 
3. Обозначение места лекции в программе и ее связь с другими дисциплинами. 
4. Создание рабочей обстановки в аудитории, вызвать у слушателей интерес к изучаемой теме. 
В основной части лекции преподавателю можно рекомендовать следующие методические 

приемы: 
1. Установление контакта с аудиторией. 
2. Убежденное и эмоциональное изложение материала. 
3. Установление четких временных рамок на изложение материала по намеченному плану. 
4. Использование материала лекции как опорного для лучшего усвоения изучаемой 

дисциплины. 
5. Контроль за грамотностью своей речи (слогообразование, ударение и т.д.) и поведением. 
6. Наблюдение за аудиторией и поддержание с ней контакта на протяжении всего занятия. 
В заключительной части лекции преподавателю рекомендуется: 
1. Подвести итоги сказанного в основной части и сделать выводы по теме. 
2. Ответить на вопросы обучающихся. 
 
Виды лекционных занятий: 
– лекция-беседа, которая представляет собой диалог преподавателя с аудиторией, что позволяет 

привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия. 
Внимание студентов в данной лекции обеспечивается путем постановки проблемного задания – 
вопросно-ответной беседы с аудиторией. 

– лекция с эвристическими элементами, в процессе изложения которой перед студентами 
ставится задача, и они, опираясь на имеющиеся знания, должны найти самостоятельное, логически 
обоснованное решение. Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее 
поставленных задач с учетом знаний аудитории. 

– лекция с элементами обратной связи, которая подразумевает изложение учебного материала 
и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее 
учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы 
преподавателя по ходу лекции. 

– проблемная лекция, которая способствует совершенствованию навыков работы с полученной 
информацией и развитию логического мышления, а также самостоятельному поиску необходимой 
информации. Чаще всего такой вид занятий планируется при изложении учебного материала по 
спецпредметам и представляет собой разновидность проблемной системы обучения. 

– многоцелевая лекция, основанная на комплексном взаимодействии отдельных элементов: 
подаче материала, его закреплении, применении, повторении и контроле; 

– лекционный обзор материала по тематическому циклу, имеющий итогово-обобщающий 



характер; 
– лекция, представляющая собой чтение с демонстрацией опытного, иллюстративного, аудио-и 

видеоматериала. 
– комбинированная лекция, включающая элементы перечисленных выше видов занятий. 
С развитием информационных технологий в образовании в учебном процессе стали 

использоваться электронные лекции, включающие текст, демонстрационный материал, 
дополнительные сведения по теме, оформленные в виде отдельных файлов, что способствует 
повышению эффективности усвоения студентами учебной информации. 

Электронные лекции отличаются от традиционных четкой структурой; блочной схемой 
построения материала; развитой гипертекстовой структурой; использованием дополнительных 
приемов изложения материала (звук, анимация, графика). 

Существуют электронные лекции Off-Line и On-Line, электронные копии печатного текста 
лекции, лекции с мультимедийным сопровождением. Между лекциями Off-Line и On-Line нет 
принципиальных отличий – первые доставляются до студентов посредством сети Internet, вторые 
предназначены для пользования в системе кейс-технологии. 

Лекции с мультимедийным сопровождением предполагают демонстрацию слайдов, 
содержащих ключевые фразы, определения, наиболее важный учебный материал. Показ слайдов 
сопровождается речью лектора или аудиозаписью текста лекции. 

Следует подчеркнуть, что современное поколение студентов, живущих в постиндустриальном 
обществе, уже не воспринимает классические лекции, традиционно организованные виды 
практической и самостоятельной работы, оно рассчитывает на более высокий уровень – обучение с 
использованием современных образовательных технологий. 

 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм аудиторных занятий, на которых студенты 

под руководством преподавателя приобретают необходимые умения и навыки по тому или иному 
разделу определенной дисциплины, входящей в учебный план 

Семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием новых 
образовательных технологий. В традиционных технологиях на практических занятиях проводятся 
последовательное решение задач или выполнение упражнений с применением ранее изученного 
теоретического материала. В новых образовательных технологиях доминируют игровые процедуры, 
используются принципы моделирования, предусматривается интенсивное межличностное общение, 
реализуются принципы партнѐрства, педагог превращается из информатора в менеджера. 

Семинары могут проходить в виде выступлений студентов с докладами, рефератами и их 
обсуждением; интеллектуального и коммуникативного тренинга. Практические занятия и семинары 
должны осуществлять обучение в обстановке максимального приближения к реальной жизни, 
увязывать теоретический материал с будущей практической деятельностью. При проведении 
практических (семинарских) занятий учебная группа может делиться на подгруппы. 

Для эффективности семинара большое значение имеет еще одна сторона его взаимосвязи с 
лекцией. Преподаватель дает план лекции, рекомендует литературу. Методически возможно 
подчеркнуть связь между лекцией и семинаром: назвать несколько вопросов, представляющих 
большой теоретический интерес и практическое значение, которые за недостатком времени не 
представляется возможным осветить и о которых есть возможность подробно поговорить на 
предстоящем семинаре. При этом важно привлечь внимание студентов к таким вопросам, пробудить 
их интерес, обострить желание разобраться в них. Важным фактором результативности данного вида 
занятий, его высокой эффективности является процесс подготовки.  

Прежде всего, студенты должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные 
для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара. И в этом большая 
роль принадлежит преподавателю.  

Преподаватель может предложить студентам подумать над постановкой таких вопросов по 
теме семинара, которые вызовут интерес своей неоднозначностью, противоречивостью, разделят 
участников семинара на оппонирующие группы.  

Подготовка к семинару активизирует работу студента с книгой, требует обращения к 
литературе, учит рассуждать, в процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже 
известные и осваиваются новые категории, «язык» студента становится богаче. Сталкиваясь в ходе 
подготовки с недостаточно понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно 
или фиксируют свои вопросы для постановки и уяснения их на самом семинаре.  



В процессе подготовки, прорабатывая предложенные вопросы, студент определяет для себя 
один-два из них (можно, конечно и больше), в которых он чувствует себя наиболее уверенно и в 
качестве консультанта или оппонента намерен задать тон на семинаре.  

На втором этапе семинара студентами осуществляется весьма объемная работа по 
углубленному проникновению в суть вынесенной для обсуждения проблемы. В ходе семинара 
студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным 
литературным языком излагать свои мысли, приводить доводы, формулировать аргументы в защиту 
своей позиции.  

На семинаре каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со 
знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более 
углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. 

В ходе семинара каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, 
собственные выписки из учебников, монографий, научно-исследовательских статей, художественных 
произведений, словарей и другой справочной литературы. Семинар стимулирует стремление к 
совершенствованию конспекта, желание сделать его более информативным, качественным. От 
семинара к семинару, на всех его этапах студент поднимается на более высокую ступеньку 
собственной зрелости, что позволяет более эффективно работать над проблемами, непосредственно 
относящимися к его будущей профессии.  

С точки зрения методики проведения семинар представляет собой комбинированную, 
интерактивную форму учебного занятия. Он предполагает возможность использования рефератов, 
фрагментов первоисточников, устных и письменных понятийных диктантов, тестов, различного типа 
заданий и др. Для стимулирования самостоятельного мышления могут использоваться различные 
активные методики обучения: проблемные ситуации, задания «закончить предложение», тесты и даже 
интерактивный опрос.  

Ведущей дидактической целью семинарских занятий является систематизация и обобщение 
знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умений работать с дополнительными источниками 
информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать 
свою точку зрения и т.п. 

 
Планы семинарских занятий.  
 

Тема 1. Россия: географические факторы и природные богатства. Многообразие российских 
регионов  
 
1. Объективные и характерные данные о России, ее географии, ресурсах, экономике.  
2. Население, культура, религия и языки России. 
 3. Ключевые испытания и победы России. 
 
Тема 2. Цивилизационный подход: возможности и ограничения  
 
1. Что такое цивилизация? 
 2. Плюсы и минусы цивилизационного подхода.  
3. Исторические и географические основания формирования российской цивилизации. 
 4. Институциональные основания формирования российской цивилизации.  
 
Тема 3. Философское осмысление России как цивилизации  
 
1. Концептуализация понятия «цивилизация». 
 2. Особенности цивилизационного развития России.  
3. Российская цивилизация как многонациональная константа.  
4. Роль и миссия России в работах различных отечественных и зарубежных философов, историков, 
политиков, деятелей культуры.  
 
Тема 4. Мировоззрение и идентичность  
 
 1. Что такое мировоззрение? Теория вопроса и с 



межные научные концепты.  
2. Мировоззрение как функциональная система.  
3. Мировоззренческая система российской цивилизации. 
4. Значение государственных решений в области мировоззрения.  
 
Тема 5. Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации  
 
1. Самостоятельная картина мира и история особого мировоззрения российской цивилизации.  
2. Ценностные принципы (константы) российской цивилизации. 
 3. Отражение ценностных принципов российской цивилизации в актуальных социологических 
данных и политических исследованиях.  
4. «Системная модель мировоззрения» и ее репрезентации.  
 
Тема 6. Конституционные принципы и разделение властей  
 
 1. Основы конституционного строя России.  
2. Принцип разделения властей и демократия.  
3. Особенности современного российского политического класса. 
 4. Уровни организации власти в Российской Федерации.  
 
Тема 7. Стратегическое планирование: государственные проекты и государственные 
программы  
 
1. Государственные проекты и их значение.  
2. Ключевые отрасли экономики, задействованные в реализации государственных проектов 
(структурная характеристика).  
3. Социальная сфера в реализации национальных проектов Российской Федерации.  
4. Государственные программы Российской Федерации и их влияние на социокультурное развитие.  
 
Тема 8. Актуальные вызовы и проблемы развития России  
 
1. Глобальные тренды и особенности мирового развития.  
2. Техногенные риски, экологические вызовы и экономические шоки.  
3. Внутренние вызовы общественного развития.  
4. Суверенитет страны и его место в сценариях перспективного развития мира и российской 
цивилизации. 
  
Тема 9. Сценарии развития российской цивилизации  
 
1. Стабильность, миссия, ответственность и справедливость как ценностные ориентиры для развития 
и процветания России. 
 2. Солидарность, единство и стабильность российского общества в цивилизационном измерении.  
 3. Стремление к компромиссу, альтруизм и взаимопомощь как значимые принципы российской 
политики. 
 4. Ответственность и миссия как ориентиры личностного и общественного развития.  
5. Справедливость и меритократия в российском обществе.  
6. Представление о коммунитарном характере российской гражданственности, неразрывности 
личного успеха и благосостояния Родины  

 
 
5.1. Указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю) 

 
Рабочей программой дисциплины «Основы российской государственности» предусмотрена 

самостоятельная работа студентов в объеме 18 часов. 



 
 
Формы самостоятельной работы: 

− чтение обязательной учебной литературы по темам семинарских занятий; 
− выполнение письменных домашних заданий (разбор кейсов, тесты и т.п.); 
− подготовка и оформление индивидуальных презентаций по тематике курса в формате 

Microsoft Office PowerPoint 
− индивидуальная (или групповая) подготовка к анализу конкретной ситуации. 

Формы контроля: 

− фиксация посещаемости аудиторных занятий, 
− оценка за теоретические знания, продемонстрированные студентом на семинарских 

занятиях; 
− оценка активности участия в дискуссиях на семинарских занятиях; 
− оценка за оформление и демонстрацию индивидуальных презентаций; 
− оценка всех форм самостоятельной работы (тесты, кейсы). 

Самостоятельная работа студентов – важнейшая составная часть занятий по социологии, 
необходимая для полного усвоения программы курса. 

Целью самостоятельной работы является закрепление и углубление знаний, полученных 
студентами на лекциях, подготовка к текущим семинарским занятиям, промежуточным формам 
контроля знаний (тестированию, контрольным работам и пр.). Самостоятельная работа 
способствует формированию у студентов навыков работы с социологической литературой, 
развитию культуры умственного труда и поискам в приобретении новых знаний. Самостоятельная 
работа включает те разделы курса социологии, которые не получили достаточного освещения на 
лекциях по причине ограниченности лекционного времени и большого объема изучаемого 
материала. 

Работа должна носить самостоятельный, творческий характер и при её проверке 
преподаватель в первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов. В своей 
работе, выполненной в форме домашнего задания, слушатель должен четко сформулировать и 

аргументировать основные выводы и рекомендации по принятию того или иного управленческого 
решения по рассматриваемой теме, основываясь на глубокой проработке всех аспектов темы, 
предложенной преподавателем в качестве проблемы исследования. 

 
Таблица 4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 
Номер 
радела 
(темы) 

 
Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 
часов 

1. Средневековая цивилизация Западной Европы 7 

2. Мусульманская цивилизация 7 
3. Индийскаяцивилизаци 7 
4. Китайская цивилизация 7 
5. Российская империя в первой половине XIX в 7 
6 Российская империя во второй половине XIX в. 7 
7 Российская империя в конце XIX - начале XX вв 7 
8 Актуальные вызовы и проблемы развития России. Сценарии развития 

российской цивилизации 
7 

9 Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизаци 6 

 
Методическое обеспечение самостоятельной работы состоит из: 

− определения учебных вопросов, которые студенты должны изучить самостоятельно; 
− подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и изучения; 
− поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты могут обращаться по 

желанию, если у них возникает интерес к данной теме; 



− определения контрольных вопросов, позволяющих студентам самостоятельно проверить 
качество полученных знаний; 

− организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения вопросов, 
вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного материала. 

5.1. Виды и формы письменных работ, предусмотренных при освоении дисциплины, 
выполняемые обучающимися самостоятельно. 

Повести сравнительный анализ исследований элит в современной России и странных 
Европы и Америки 
Составить социологический портрет российского политического участника и участника 
политики в развитых демократических странах, провести сравнительный анализ этих 
портретов 
Контент-анализ статей, посвященных исследованиям власти в журналах «Полис» за 
последний календарный год. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Порядок работы над рефератом. 
1. Выбор темы. 
2. Подбор и изучение литературы. 
4. Составление плана реферата. 
5. Изложение основного содержания по плану реферата. 
6. Оформление и научно-справочный аппарат. 
Общий объём работы – 10-15 страниц печатного текста (с учётом титульного листа, содержания 
и списка литературы) на бумаге формата А4. В тексте должны композиционно выделяться 
структурные части работы, отражающие суть исследования: введение, основная часть и заклю- 
чение, а также заголовки и подзаголовки. Реферат должен быть выполнен на одной стороне ли- 
ста белой бумаги формата А4. Интервал межстрочный – полуторный (1,5). Цвет шрифта – чер- 
ный. Гарнитура шрифта основного текста — Times New Roman. Кегль (размер шрифта) – 14. 
Размеры полей страницы (не менее): правое — 30 мм, верхнее, и нижнее, левое — 20 мм. Фор- 
мат абзаца: полное выравнивание (по ширине». Отступ красной строки одинаковый по всему 
тексту, рекомендуется 1,25 см. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного 
листа, который не обозначается цифрой. В работах могут использоваться цитаты, статистиче- 
ские материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Все сноски и 
подстрочные примечания располагаются на той же странице, к которой они относятся, нумера- 
ция сносок устанавливается заново на каждой странице. Размер шрифта для названия главы – 
16 (полужирный), подзаголовка — 14 (полужирный). Точка в конце заголовка, располагаемого 
посередине листа, не ставится. Заголовки не подчёркиваются. Оглавление (содержание) долж- 
но быть помещено в начале работы, а список литературы в конце реферата. 
Темы рефератов для самостоятельной работы 

1.  Евразийские цивилизации: перечень, специфика, историческая динамика.  
2. Россия: национальное государство, государство-нация или государство-цивилизация?  
3. Современные модели идентичности: актуальность для России.  
4. Ценностные вызовы современного российского общества.  
5. Стратегическое развитие России: возможности и сценарии.  
6. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной политики.  
7. Цивилизации в эпоху глобализации: ключевые вызовы и особенности. 
 8. Российское мировоззрение в региональной перспективе.  
9. Государственная политика в области политической социализации: ключевые проблемы и 
возможные решения. 

 10. Ценностное начало в Основном законе: конституционное проектирование в современном 
мире. 
 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



6.1.Образовательные технологии 
 

Название образователь- 
ной технологии 

Темы, разделы дис- 
циплины 

Краткое описание 
применяемой технологии 

Технология «Дебаты». 
Круглый стол 

1 Игровая технология, предполагающая опре- 
деленный уровень состязательности. Побеждает 
тот, кто смог выстроить наиболее логичную схему 
доказательств. 

Творческое задание 5 Частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позволяю- 
щее диагностировать умения, интегрировать 
знания различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения. Может выполняться 
в индивидуальном порядке или группой обуча- 
ющихся 

6.2. Информационные технологии 
 
- использование виртуальной обучающей среды (LМS Moodle «Электронное образование»); 
- использование электронных учебников, расположенных в Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант студента». www.studentlibrary.ru 
- использование электронной почты преподавателя; 
- использование видео и мультимедиа-ресурсов, презентаций, видео материалов для лекций и 

семинаров; 
- использование электронных учебников и различных сайтов как источник информации. 

6.3. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Лицензионное программное обеспечение 

− Adobe Reader - Программа для просмотра электронных документов 
− Платформа дистанционного обучения LМS Moodle - Виртуальная обучающая среда 
− Mozilla Fire Fox- Браузер 
− Microsoft Office 2013, Microsoft Office Project 2013, Microsoft Office Visio 2013 – Пакет офисных 

программ 
− 7-zip - Архиватор 
− Microsoft Windows 7 Professional - Операционная система 
− Kaspersky Endpoint Security-  Средство антивирусной защиты 
− Google Chrome- Браузер 
− Open Office - Пакет офисных программ 
− Opera– Браузер 

 
6.3.2 Современные профессиональные базы данных, информационные системы 
 

- Электронная библиотечная система IPRbooks 
- Электронно-библиотечная система BOOK.ru https://book.ru 
- Электронная библиотечная система издательства ЮРАЙТ, раздел «Легендарные книги» 
- www.biblio-online.ru, https://urait.ru/ 
-  
- Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» собственной 

генерации на платформе ЭБС «Электронный Читальный зал – БиблиоТех» 
https://biblio.asu.edu.ru 

 
 
 
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант студента» 

Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант студента» является электронной 



библиотечной системой, предоставляющей доступ через Интернет к учебной литературе 
и дополнительным материалам, приобретённым на основании прямых договоров с правообладателями. 
Каталог содержит более 15 000 наименований изданий. www.studentlibrary.ru 

- Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант студента» Для кафедры 
восточных языков факультета иностранных языков. Многопрофильный образовательный ресурс 
«Консультант студента» является электронной библиотечной системой, предоставляющей доступ через 
Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретённым на основании прямых 
договоров с правообладателями по направлению «Восточные языки» www.studentlibrary.ru 

- Электронно-образовательный ресурс для иностранных студентов «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК 
ИНОСТРАННЫЙ» www.ros-edu.ru 

- Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий ООО 
«ИВИС» http://dlib.eastview.com 

- Электронные версии периодических изданий, размещённые на сайте информационных ресурсов 
www.polpred.com 

- Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARK SQL НПО «Информ-систем» 
https://library.asu.edu.ru/catalog/ 

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru 
- Электронный каталог «Научные журналы АГУ» https://journal.asu.edu.ru/ 
- Корпоративный проект Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН) 

«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) – сводная база данных, содержащая полную 
аналитическую роспись 1800 названий журналов по разным отраслям знаний. Участники проекта 
предоставляют друг другу электронные копии отсканированных статей из книг, сборников, журналов, 
содержащихся в фондах их библиотек. http://mars.arbicon.ru 

- Справочная правовая система КонсультантПлюс. Содержится огромный массив справочной правовой 
информации, российское и региональное законодательство, судебную практику, финансовые и 
кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, 
формы документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 
акты, технические нормы и правила. http://www.consultant.ru 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации https://minobrnauki.gov.ru/ 
- Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru 
- Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) https://fadm.gov.ru 
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) http://obrnadzor.gov.ru 
- Сайт государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» http://zhit-vmeste.ru 
- Российское движение школьников https://рдш.рф 

 
7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«Основы российской государственности» проверяется сформированность у обучающихся 
компетенций, указанных в разделе 3 настоящей программы. Этапность формирования данных 
компетенций в процессе освоения образовательной программы определяется последовательным 
освоением дисциплин (модулей) и прохождением практик, а в процессе освоения дисциплины 
(модуля) – последовательным достижением результатов освоения содержательно связанных 
между собой разделов, тем. 
 

 

Таблица 5. Соответствие разделов, тем дисциплины 
(модуля), результатов обучения по дисциплине (модулю) и 

оценочных средств 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисци- 
плины (модуля) 

Код 
контролируемо
й ком- петенции 

Наименование 
оценочного сред- 

ства 



(компетенций) 

1. Современная Россия: цифры и факты, 
достижения и герои 

    УК-5 Устный опрос круглый 
стол 

2. Цивилизационный подход: 
возможности и ограничения 

УК-5 Устный опрос, кон- трольная 
работа № 1 

3. Философское осмысление России как 
цивилизации 

УК-5 Устный опрос во- просов 
семинарско- го занятия 

4. Мировоззрение и идентичность УК-5 Устный опрос вопросов 
семинарского занятия 

5. Мировоззрение и идентичность УК-5 Устный опрос вопросов 
семинарского 
занятия, творческое задание 

6 Конституционные принципы и 
разделение властей 

УК-5 Устный опрос вопросов 
семинарского занятия 

7 Стратегическое планирование: 
национальные проекты и 

�государственные про граммы 

УК-5 Устный опрос вопросов 
семинарского занятия 

8 Актуальные вызовы и проблемы 
развития России 

УК-5 Устный опрос 
вопросов 

9 Сценарии развития российской 
цивилизации 

УК-5 Устный опрос 
вопросов 



 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

Таблица 6 
Показатели оценивания результатов обучения в виде знаний 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

 
5 

«отлично» 

демонстрирует глубокое знание теоретического материала, умение 
обоснованно излагать свои мысли по обсуждаемым вопросам, способность 
полно, правильно и аргументированно отвечать на вопросы, приводить 
примеры 

4 
«хорошо» 

демонстрирует знание теоретического материала, его последовательное 
изложение, способность приводить примеры, допускает единичные 
ошибки, исправляемые после замечания преподавателя 

3 
«удовлетвори 

тельно» 

демонстрирует неполное, фрагментарное знание теоретического 
материала, требующее наводящих вопросов преподавателя, допускает 
существенные ошибки в его изложении, затрудняется в приведении 
примеров и формулировке выводов 

2 
«неудовлетво 

рительно» 

демонстрирует существенные пробелы в знании теоретического материала, 
не способен его изложить и ответить на наводящие вопросы 
преподавателя, не может привести примеры 

 
Таблица 7 

Показатели оценивания результатов обучения в виде умений и владений 
 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценивания 

 
5 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 
при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет 
задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые 
выводы 

 
4 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 
при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет 
задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые 
выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после замечания 
преподавателя 

 
3 

«удовлетвори 
тельно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, 
неспособенприменить знание теоретического материала при выполнении 
заданий, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении 
заданий, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 
формулировке выводов 

2 
«неудовлетво 

рительно» 

не способен правильно выполнить задание 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
 
 
 
 
 



Контрольная работа № 1. 
1. Федеративное и этнонациональное разнообразие России. 

2. Хозяйственная специализация российских регионов. 
3. Современные экономические кластеры России 
 4. Цивилизационный подход и его базовые категории  

Контрольная работа № 2. 
1. Федеративное и этнонациональное разнообразие России.  
2. Хозяйственная специализация российских регионов. 
 3. Современные экономические кластеры России.  
4. Цивилизационный подход и его базовые категории. 
 5. Историко-политические основания российской цивилизации 
 6. Культурная политика в современной России. 

 
Примерные вопросы для подготовки к зачету 
 
 
1.Общее и особенное во всемирном историческом процессе  
2. Становление линейных теорий всемирной истории  
3. Появление марксистской теории общественных формаций  
4. Линейные теории всемирной истории  
5. в западной историографии второй половины ХХ века  
6. Развитие глобально-исторического и цивилизационного подхода 
. Природный фактор как основа появления цивилизационных альтернатив в истории человечества  
8. Кочевой тип производства в древности и в средние века  
9. Азиатский земледельческий тип производства  
10. Сопоставительная характеристика азиатского и европейского типов производства  
11. Сопоставительная характеристика Востока и Запада в Средние века – Раннее Новое время 
12. Природные условия и факторы формирования арабской цивилизации  
13. Ислам как фактор формирования арабской цивилизации  
14. Арабский халифат: создание, завоевательная политика. 
 15. Система управления и процесс распада халифата  
16. Культура арабской цивилизации 
17. О формациях и цивилизациях  
18. Краткая характеристика основных цивилизаций. Историография проблемы  
19. О вкладе современных российских ученых в изучение цивилизаций 
20.Базовые ориентиры стратегического целеполагания российского развития 
 21. Стратегические цели и задачи России на период до 2030 года  
22. Структура угроз для глобальной и национальной безопасности 
23.Вызовы и угрозы научно-технологического развития  
24. Структура социогуманитарных проблем России  

�25. Качество жизни как фактор обеспечения без опасности  
26. Гуманитарные проблемы информационного развития общества  
27. Россия в 2030 году: образ будущего



Таблица 9 – Примеры оценочных средств с ключами правильных ответов 
 

№ 
п/п 

Тип 
задания 

Формулировка задания 
Правильный 
ответ 

Время 
выполнения 
(в минутах) 

Код и наименование проверяемой компетенции 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 
1.  Задание 

закрытого 
типа 

Систему государственного 
управления в Российской 
Федерации возглавляет: 

А) Президент 

В) Совет федерации 

Г) Государственная дума 

А 
 

5 

2.  
Самой крупной административной 
единицей Древней Руси являлась: 

А) Волость 

Б) Вервь 

В) Сотня 

Г) область 

А 
 

1 

3.  
Идею самобытности России ее 
принципиального отличия от стран 
Западной Европы провозглашали: 

А) Западники 

Б) Славянофилы 

В) Кадеты 

Г) Социал-демократы 

 

Б 
 

 

4.  
Древнерусское государство 
возникло: 

А) вторая половина IX в. 

Б) первая половина X в. 

В) вторая половина X в. 

Г) первая половина XI в. 

В 
 

1 



№ 
п/п 

Тип 
задания 

Формулировка задания 
Правильный 
ответ 

Время 
выполнения 
(в минутах) 

5.  
В состав СНГ входили: 

А) все республики бывшего СССР; 

Б) страны Варшавского договора; 

В) Россия и страны юго-восточной 
Азии; 

Г) Россия и часть бывших 
республик СССР. 

Г 
 

1 

6.  Задание 
открытого 
типа 

 Членом какой международной 
организации стала Россия в 1996 
ггодах? 

Совета Европы 1 

7.  
Членом какой международной 
организации стала Россия в 2015 
годах? 

 

 
ШОС 

1 

8.  
С каким государством СНГ Россия 
заключила в 1997г. договор о 
создании содружества и курсе на 
формирование единого 
экономического пространства?  

Беларусь 1 

9.  
Каково обязательное условие для 
стран, вступающих в Совет 
Европы? 

отказ от вынесения и 
приведения в исполнение 
смертной казни 

1 

10.  Какие обязательства давал блок 
НАТО в рамках программы 
«Партнерство во имя мира»? 

Отказ от планов 
немедленного включения 
бывших 
социалистических стран в 
НАТО. 

1 

 
Полный комплект оценочных материалов по дисциплине (модулю) (фонд оценочных средств) 
хранится в электронном виде на кафедре, утверждающей рабочую программу дисциплины (модуля), и 
в Центре мониторинга и аудита качества обучения 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

 
За все виды аудиторной и самостоятельной работы студенты получают баллы, которые при 

суммировании должны дать возможность студенту получить зачетную оценку от 60 до 100 баллов.  
Критерии оценки знаний студентов: 
− умение самостоятельно (без чтения конспекта) демонстрировать теоретические знания; 
− умение делать умозаключения; 



− активность в процессе дополнения и обсуждения вопросов семинара; 
− качество подготовки и демонстрации презентаций, исследований; 
− итоги тестирования. 
Успех в изучения дисциплины складывается благодаря владению навыками конспектирования 

лекций и учебной информации, а так же умениями смыслового (содержательного), а не механического 
запоминания материала. Понимание смысла – основа усвоения научной информации в процессе 
вузовского образования. 

 
Таблица 10 – Технологическая карта рейтинговых баллов по дисциплине(модулю) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

/ баллы 

Максимальное 

количество 
баллов 

Срок 
представле
ния 

Основной блок  

1 Ответ на занятии 
4 75 

До конца 
семестра 

2 Выполнение интерактивных 

заданий  
2 15 

До конца 
семестра 

3 …    

Всего 90 - 

Блок бонусов 

1 Посещение занятий  5  

2 Своевременное выполнение всех 

заданий 
 5  

3 …    

Всего 10 - 

Дополнительный блок отсутствует 

 Зачет  -  



№ 
п/п 

Контролируемые 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

/ баллы 

Максимальное 

количество 
баллов 

Срок 
представле
ния 

Всего - - 

ИТОГО 100 - 

 
Таблица 11 – Система штрафов (для одного занятия) 

 

Показатель Балл 

Опоздание на занятие 10 

Нарушение учебной дисциплины 10 

Неготовность к занятию 50 

Пропуск занятия без уважительной причины Отработка 
пройденной 
темы 

…  

 
Таблица 12 – Шкала перевода рейтинговых баллов в итоговую оценку за семестр по дисциплине 

(модулю) 

Сумма баллов Оценка по 4-балльной шкале  

90–100 5 (отлично) 

Зачтено 

85–89 

4 (хорошо) 75–84 

70–74 

65–69 3 (удовлетворительно) 



Сумма баллов Оценка по 4-балльной шкале  

60–64 

Ниже 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 
При реализации дисциплины (модуля) в зависимости от уровня подготовленности обучающихся 
могут быть использованы иные формы, методы контроля и оценочные средства, исходя из конкретной 
ситуации 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Основная литература: 
1. Богатуров А.Д., Международные отношения и внешняя политика России [Электронный 

ресурс] / Богатуров А.Д. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 480 с. - ISBN 978-5-7567-0930-8 - 
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709308.html 

2. Пушков А.К., Внешняя политика России и ее национальные интересы в XXI веке [Элек- 
тронный ресурс]: учеб. пособие / А.К. Пушков - М.: МГИМО, 2011. - 112 с. - ISBN 978-5- 
9228-0780-7 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807807.html 

3. Ланцов С. А. Политология. М., 2012 
4. Мухаев Р. Т. Политология. М., 2013. 
5. Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. М., 2013 
6. Политология/Под ред. А. Ю. Мельвиля. М., 2013. 
7. Политология/Под ред. В. К. Мокшина. М., 2012 
8. Политология/Под ред. В. Н. Лавриненко. М., 2013. 
9. Политология/Под ред. И. Е. Тимерманиса. М., 2013. 
10. Пугачев В. П. Политологию. М., 2013. 

 
 

8.2. Дополнительная литература 
1. Абрамова О.Д., Россия в XXI веке: Политика. Экономика. Культура [Электронный ре- 

сурс]: Учебник для студентов вузов / Абрамова О.Д., Авцинова Г.И., Астафьева О.Н. - 
М. : Аспект Пресс, 2016. - 496 с. - ISBN 978-5-7567-0848-6 - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708486.html 

2. Дегтерев Д.А., Внешняя политика стран СНГ [Электронный ресурс]: Учеб. пособие для 
студентов вузов / Дегтерев Д.А., Курылев К.П. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 496 с. - ISBN 
978-5-7567-0919-3 - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709193.html 

3. Закаурцева Т.А., Международные организации и урегулирование конфликтов [Элек- 
тронный ресурс] / Закаурцева Т.А., Каширина Т.В. - М. : Дашков и К, 2017. - 188 с. Ре- 
жим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027918.html 

4. Звягельская И.Д., Ближневосточный клинч: Конфликты на Ближнем Востоке и политика 
России [Электронный ресурс] / Звягельская И. - М.: Аспект Пресс, 2017. - 208 с. Режим 
доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707540.html 

5. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: доп. 
УМО по классическому унив. образованию в качестве учеб. пособ. для студентов вузов / 
под ред. П.А. Цыганкова. - изд. 2-е; перераб. и доп. - М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 2008. - 
319 с. 

6. Мировая политика и международные отношения: рек. УМО по классич. унив. обра- 
зованию в качестве учеб. пособ. для студ. вузов, ... по спец. (напралению подготовки) 
ВПО 030201 (020200) и 030200 (520900) "Политология" / под ред. С.А. Ланцова, В.А. 
Ачкасова. - СПб. : Питер, 2008. - 448 с. 



7. Протопопов, А.С. История международных отношений и внешней политики России. 
1648 - 2010: доп. М-вом образования РФ в качестве учебника для студентов вузов, обу- 
чающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров "История", "Регионове- 
дение", "Международные отношения" и аналогичным спец. подготовки дипломирован- 
ных специалистов / под ред. А.С. Протопопова. - 3-е изд.; испр. и доп. - М.: Аспект 
Пресс, 2010. - 384 с. 

8. Фененко А.В., Современная история международных отношений: 1991-20166: Учеб. по- 
собие [Электронный ресурс] / Фененко А.В. - М.: Аспект Пресс, 2017. - 432 с. Режим до- 
ступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708509.html 

8.3.Интернет-ресурсы, необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

− www.studentlibrary.ru 
− https://biblio.asu.edu.ru 
− www.biblio-online.ru, https://urait.ru/ 
− https://book.ru 
−  www.library.ru 
−  www.poiskknig.ru 
−  www.books.google.ru 
−  www.scholar.google.ru 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для проведения занятий по дисциплине  имеются лекционные аудитории, аудитории для 
проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью; библиотека с 
местами, оборудованными компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) при необходимости может быть адаптирована для 
обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий) лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Для этого требуется заявление обучающихся, 
являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, или их законных 
представителей и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. Для инвалидов 
содержание рабочей программы дисциплины (модуля) может определяться также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). 

 
 
 


