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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программа дисциплины составлена на основе требований ФГОС ВО по направлению под-
готовки 04.03.01. - Химия. Предназначена для бакалавров, обучающихся на 1 курсе в 1 семестре. 

1.1. Основная цель – формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетен-
ций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к рос-
сийскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духов-
но-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особен-
ности исторического пути российского государства, самобытность его политической организации 
и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической 
стабильностью своей Родины.. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины: 
 

- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её 
наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры;   

- раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и патриотизма, 
неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития личности и способно-
сти независимого суждения об актуальном политикокультурном контексте;   

- рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связан-
ные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в актуальной и значи-
мой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и сопричастность своей культуре и сво-
ему народу;   

- представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сложившиеся 
внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, многоконфессиональный 
и солидарный (общинный) характер;   

- рассмотреть особенности современной политической организации российского общества, 
каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение тра-
диционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений россий-
ского государства и общества в федеративном измерении; - исследовать наиболее вероятные 
внешние и внутренние вызовы, стоящие перед лицом российской цивилизации и её государствен-
ностью в настоящий момент, обозначить ключевые сценарии её перспективного развития;   

- обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской цивилизации 
(единство многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие и сотрудничество, любовь и от-
ветственность, созидание и развитие), а также связанные между собой ценностные ориентиры 
российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и 
справедливость).  
  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы российской государственности» включена в учебный план ООП в 

качестве дисциплины базовой части ООП (1 курс, 1 семестр). Концептуальное внедрение дисци-
плины в учебный план продиктовано необходимостью продолжения фундаментальной подготов-
ки, инициированной программами среднего образования в части курсов истории и обществозна-
ния, а успешное освоение курса базируется, в первую очередь, на параллельной работе обучаю-
щихся в рамках содержательно смежных историко-политических и философских дисциплин.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре.   
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Для успешного освоения дисциплины необходимо изучение дисциплины необходимы зна-
ния школьного курса истории и обществознания.  

Изучаемая дисциплина является основой для таких дисциплин как «Философия», «Социо-
логия», «Профессиональная этика». Освоение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения 
таких дисциплин и практик, как «Технология социальной работы», «Социальная политика» и др. 
 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В совокупности с другими дисциплинами программы бакалавриата по направлениям под-
готовки дисциплина «Основы российской государственности» направлена на формирование сле-
дующих компетенций: УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-5.4; ОПК-4.1 

 

Коды компетен-
ций  

Наименование компетенции  
  

Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине  

УК-5 Способен 
воспринимать  

межкультурное  
разнообразие об-
щества в соци-

ально  
историческом, 

этическом и  
философском 
контекстах  

ИУК-5.1. Демонстрирует толе-
рантное восприятие социальных и 
культурных различий, уважительное 
и бережное отношению к историче-
скому наследию и культурным тра-
дициям.  
 ИУК-5.2. Находит и использует не-
обходимую для саморазвития и вза-
имодействия с другими людьми ин-
формацию о культурных особенно-
стях и традициях различных соци-
альных групп. 
 ИУК-5.3. Проявляет в своём поведе-
нии уважительное отношение к ис-
торическому наследию и  
социокультурным традициям раз-
личных социальных групп, опираю-
щееся на знание этапов историче-
ского развития России в контек-
сте мировой истории и культур-
ных традиций мира.  
ИУК-5.4. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и граж-
данскую позицию; аргументирова-
но обсуждает и решает проблемы 
мировоззренческого, общественно-
го и личностного характера  

Знает:   

• фундаментальные достижения, 
изобретения, открытия и свершения, 
связанные с развитием русской земли и 
российской цивилизации, представлять 
их в актуальной и значимой перспекти-
ве;  

• особенности современной поли-
тической организации российского об-
щества, каузальную природу и специ-
фику его актуальной трансформации, 
ценностное обеспечение  
традиционных институциональных ре-
шений и особую поливариантность вза-
имоотношений российского государ-
ства и общества в федеративном изме-
рении;  

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

• адекватно воспринимать акту-
альные социальные и культурные раз-
личий, уважительно и бережно отно-
ситься к историческому наследию и 
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ОПК-4 
Способен выяв-
лять социально 
значимые про-
блемы и опреде-
лять пути их ре-
шения на основе 
теоретических 
знаний и резуль-
татов социоло-
гических иссле-
дований 

ИОПК-4.1. Демонстрирует воз-
можности использования теоре-
тических знаний и результатов 
социологических исследований для 
выявления социально значимых 
проблем 
  

культурным традициям;  

• находить и использовать необ-
ходимую для саморазвития и взаимо-
действия с другими людьми информа-
цию о культурных особенностях и тра-
дициях различных социальных групп;  
  
• проявлять в своём поведении 
уважительное отношение к историче-
скому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных 
групп, опирающееся на знание этапов 
исторического развития России в кон-
тексте мировой истории и культурных 
традиций мира   
Владеет:   

• навыками осознанного выбора 
ценностных ориентиров и гражданской 
позиции;  

• навыками аргументированного 
обсуждения и решения проблем миро-
воззренческого, общественного и лич-
ностного характера;  

• развитым чувством граждан-
ственности и патриотизма, навыками 
самостоятельного критического мыш-
ления.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

7 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Содержание разделов 

Таблица 1. Содержание дисциплины «Основы российской государственности», перечень оце-
ночных средств и контролируемых компетенций 
 

№  
п/п  

Наименова 
ние  

раздела  
дисциплин 

ы  

Содержание раздела  
Код формиру-
емой компе-

тенции  

1.  Тема 1  Что такое Россия. Современная Россия: цифры и факты, достиже-
ния и герои  

УК-5  

2.  Тема 2  Российское государство-цивилизация. Цивилизационный подход: 
возможности и ограничения. Философское осмысление России как 
цивилизации  

УК-5  

3.  Тема 3  Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации. 
Мировоззрение и идентичность.  
Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилиза-
ции  

УК-5  

4.  Тема 4  Политическое устройство России. Конституционные принципы и 
разделение властей. Стратегическое планирование: национальные 
проекты и государственные программы  

УК-5  

5.  Тема 5  Вызовы будущего и развитие страны. Актуальные вызовы и про-
блемы развития России. Сценарии развития российской цивили-
зации.  

УК-5  

 
 

 
4.2. Структура дисциплины. 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости в часах 
Таблица 2 

Вид работы 
 

Трудоемкость, часов 
4 семестр 

Общая трудоемкость (в зачетных единицах) 72 
Контактная работа (в часах): 54 
Лекции (Л) 17 
Практические занятия (ПЗ) 34 
Семинарские занятия (СЗ) Не предусмотрены 
Лабораторные работы (ЛР) Не предусмотрены 
Самостоятельная работа (в часах): 12 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) Не предусмотрена 
Расчетно-графическое задание (РГЗ) Не предусмотрено 
Реферат (Р) 6 
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Эссе (Э) Не предусмотрено 
Контрольная работа (К) Не предусмотрена 
Самостоятельное изучение разделов Не предусмотрена 
Самоподготовка (проработка и повторение лекцион-ного мате-
риала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 
лабораторным  и  практическим занятиям, коллоквиумам, ру-
бежному контролю и т.д.) 

6 

Подготовка и сдача экзамена Не предусмотрены 
Вид промежуточной аттестации зачет 

4.3 Лекционные занятия 

Таблица 3.  
 

№ 
п/п 

Тема 

1.  Что такое Россия. Современная Россия: цифры и факты, достижения и герои  
2.  Российское государство-цивилизация. Цивилизационный подход: возможности и ограниче-

ния. Философское осмысление России как цивилизации  
3.  Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации. Мировоззрение и идентич-

ность.  
4.  Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации  
5.  Политическое устройство России. Конституционные принципы и разделение властей. Стра-

тегическое планирование: национальные проекты и государственные программы  
6.  Межэтнические конфликты и способы их разрешения Цель и задачи изучения темы: Опреде-

лить понятие и формы межэтнической напряженности. Изучить природу этнических кон-
фликтов, причины их возникновения. Рассмотреть динамику, типологию,  способы урегули-
рования этнических конфликтов.  

7.  Национальная политика основные принципы и механизмы реализации. Цель и задачи изуче-
ния темы: Определить понятие, сущность и содержание национальной политики:. Рассмот-
реть особенности управления национальными отношениями. Изучить национальную полити-
ку в РФ 

8.  Социальная работа в межэтнической среде Цель и задачи изучения темы: Определить осо-
бенности социальной политики в межэтнической среде, 

 

4.4 Практические занятия (семинары) 

Таблица 4.  
№ 
п/п 

Тема 

1.  Что такое Россия. Современная Россия: цифры и факты, достижения и герои  
2.  Российское государство-цивилизация. Цивилизационный подход: возможности и ограни-

чения. Философское осмысление России как цивилизации  
3.  Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации. Мировоззрение и иден-

тичность.  
4.  Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации  
5.  Политическое устройство России. Конституционные принципы и разделение властей. 

Стратегическое планирование: национальные проекты и государственные программы  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
  

ПЛАН СЕМИНАРА 1.  
Что такое Россия. Современная Россия: цифры и факты, достижения и герои УЧЕБНЫЕ 
ВОПРОСЫ:  

1. Природно-географические и социально-политические характеристики современ-
ной России.  
2. Беспрецедентная территориальная протяженность: 17 млн квадратных километров, 
11 часовых зон, от 4 климатических поясов до 16 климатических зон (по Кёппену).  
3. Исключительное природное богатство: 1-е место по запасам алмазов, асбеста, при-
родного газа, 1-е место по добыче палладия, экспорту пшеницы и минеральных удобре-
ний, крупнейшее по объему воды пресноводное озеро и т.д.  
4. Федеративное и этнонациональное разнообразие, определяющее конституционную 
новеллу многонационального российского народа.   
5. Широкая номенклатура развитого предпринимательства – российские компании 
являются мировыми лидерами в области телекоммуникационных технологий (Яндекс, 
Касперский), энергетики (Газпром, Лукойл), металлургии (Норникель, Русал), финансо-
вого дела (Сбербанк), железнодорожного (РЖД) и авиатранспорта (Аэрофлот), производ-
ства вооружений (Алмаз-Антей).  
6. Выдающиеся сооружения и объекты инфраструктуры: Саяно-Шушенская ГЭС, 
Лахтацентр, Семь Сестер (сталинские высотки), метрополитен (Москва, Санкт-
Петербург), восстановленный Грозный, мосты Владивостока и пр.   
7. Формирование единой российской культуры, по мере расширения страны вбирав-
шая в себя новые народы, их культуру и религиозные традиции, - от Старой Ладоги и 
Новгорода, Владимира и Ростова к Казани и Перми, от Тобольска и Тюмени к Якутску и 
Улан-Удэ, от Таганрога к Дербенту и Владикавказу.  
8. Современное социально-экономическое развитие страны. Богатство добывающих 
регионов Сибири (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) или рус-
ское Черноземье (Белгород, Воронеж), так и северные порты (Мурманск, Архангельск), 
промышленные центры Урала (Екатеринбург, Челябинск) или туристический черномор-
ский Юг. Роль этих экономических кластеров, в том числе и в общероссийском контек-
сте, взаимосвязь различных отраслей, различных городов и регионов.  
9. Выдающиеся герои российской истории. Представление героев производится в 
рамках четырех различных сегментов: выдающиеся политические и государственные де-
ятели (а), выдающиеся ученые (б), выдающиеся деятели культуры (в) и выдающиеся об-
разцы служения и самопожертвования во имя Родины (г).  
10. Ключевые испытания, пережитые Россией, и победы, одержанные российским 
народом в ходе этих испытаний и отразившихся в актуальной повседневности страны. 
Эти испытания и победы могут иметь как исторические, так и географические (природ-
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ные катастрофы и стихийные бедствия) причины, а также региональное и даже местное 
измерение в дополнение к общероссийскому перечню.  

  
ПЛАН СЕМИНАРА 2  

Российское государство-цивилизация. Цивилизационный подход: возможности и 
ограничения. Философское осмысление России как цивилизации.  

  
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:  

1. Определение цивилизационного подхода и его базовых категорий (цивилизация, 
прогресс, стадии развития, цикличность, «столкновение цивилизаций», многополярность, 
детерминизм, релятивизм, глобализация, «евразийство»).  
2. Ключевые фигуры мирового и российского цивилизационизма без обращения к идее 
стадиального детерминизма (А.С. Хомяков, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, В.И. Ламан-
ский,  
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.);  
Причины и условия возникновения «провалов» рынка. Факторы, влияющие на развитие 
государственного и муниципального сектора  
3. Представление конкурирующих научных парадигм – формационного подхода, 
национализма, социального конструкционизма   
4. Ценностные принципы (константы) российской цивилизации и российского обще-
ства – единство многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие и сотрудничество, 
любовь и ответственность, созидание и развитие.   
5. Представление историко-политических оснований российской цивилизаций в виде 
таких течений мысли, как консерватизм, коммунитаризм, солидаризм и космизм.  
6. Цивилизационный генезис, соответствующие интеграционные проекты и аккульту-
рационные практики (гражданская идентичность, государственный патриотизм, формиро-
вание институтов социализации и соответствующей политики памяти).  

ПЛАН СЕМИНАРА 3  
Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации. Мировоззрение и 

идентичность. Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации  
  

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:  
1. Ключевые культурологические и социологические концепты, приближающие их к 
системному представлению о мировоззрении («культура» и «культурный код», «традиция», 
«ментальность» («менталитет»), «идеология» и «идентичность»).   
2. Современные концепции мировоззрения, представленные в трудах зарубежных и 
отечественных ученых; переход к педагогической практике пятиэлементной «системной 
модели мировоззрения» (не только в разрезе отправных точек для формирования и дина-
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мики российского мировоззрения, но и ценностных связей и принципов, связывающих эти 
отправные точки между собой).   
3. Различные компоненты мировоззрения (онтологический, гносеологический, антро-
пологический, телеологический, аксиологический), а также важные направления государ-
ственной политики в области мировоззрения –символическая политика, политика памяти, 
историческая политика, культурная и национальная политика.  
4. Система динамичных взаимодействий (как минимум между индивидом как един-
ственным действующим социальным актором с его окружением, через полевую теорию К. 
Левина, исследования В.Г. Ледяева или через теорию полей Н. Флигстина и Д. Макадама), 
но и как сферу отношений, открытую для различных форм вмешательства и влияния.  
5. Коммуникационный аспект мировоззрения и представление возможных смысловых 
искажений в этой сфере, а также знакомства со специализированной активностью государ-
ственных и политических структур в таких сферах, как: - социализация и политическая со-
циализация граждан; - символическая и культурная политика;  
- политика памяти и историческая политика;  
- национальная политика и политика в области идентичности.  
  
  

ПЛАН СЕМИНАРА 4  
  

Политическое устройство России. Конституционные принципы и разделение властей.  
Стратегическое планирование: национальные проекты и государственные программы  

  
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:  

1. Государственная система России, её структура публичной власти, их истории и со-
временное состоянии.   
2. Конфигурация российской государственности в ее текущем институциональном из-
мерении: основные ветви власти, «вертикальные» уровни организации (федеральный, ре-
гиональный и местный – не всегда «муниципальный» - уровни), существующие практики 
партнерства структур публичной власти с гражданским обществом (как в части бизнеса, 
так и в части общественных организаций и объединений).   
3. История российского представительства (законодательная ветвь власти), правитель-
ства России (исполнительная ветвь власти), высших судов (судебная ветвь власти) и, ко-
нечно же, института президентства как ключевого элемента государственной организации 
страны.   
4. Современные государственные и национальные проекты, различные программы, ка-
сающиеся, в первую очередь, современного поколения, их будущей профессии или родно-
го региона.  
5. Новелла многонациональности в разрезе государственного суверенитета; высокая 
несовместимость «националистических» концепций с существующей архитектурой рос-
сийского государства.   
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6. Существующие государственные и национальные проекты, институты стратегиче-
ского планирования, а также соответствующие приоритеты долгосрочного развития стра-
ны.  

  
ПЛАН СЕМИНАРА 5  

Вызовы будущего и развитие страны. Актуальные вызовы и проблемы развития России.  
Сценарии развития российской цивилизации.  

  
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:  

1. Ключевые проблемы современного мира, актуальные для Российской Федерации.  
2. Изменения, реализация которых – вместе с поддержанием свойственных россий-
скому обществу ценностных принципов – позволит стране успешно преодолеть актуаль-
ные и грядущие испытания.  
3. Глобальные проблемы техногенного характера: неочевидные сценарии развития 
цифровых технологий и, в особенности, «искусственного интеллекта», цифровое неравен-
ство и «сетевой феодализм», «надзорный капитализм» и перенасыщенное информационное 
пространство.  
4. Политические вызовы современности: популизм, неадекватная рационализация и 
квантификация управления, утрата культурной преемственности и провал мультикультур-
ных практик идентичности (при научном, т.е. заведомо нейтральном, представлении само-
го мультикультурализма).  
5. Стабильность как ключевой результат предшествующих десятилетий консолидации 
российской политической системы.  
6. Миссия как современный этап защиты национальных интересов и российской циви-
лизации, связанный с актуализацией глобальной роли России как гаранта человеческих 
ценностей и самобытного развития.  
7. Ответственность как необходимый грядущий этап совершенствования гражданской 
идентичности и политической жизни в стране.  
8. Справедливость как наиболее значимую стратегическую задачу и ценностный ори-
ентир.  

 

4.5 Лабораторные работы 

Таблица 5. 
№ 
п/п 

Наименование лабораторных работ 

 не предусмотрены 

 

 



 
 
 

13 

4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Таблица 6.  
№  
п/п Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 
 Современная Россия: цифры и факты, достижения и герои 
 Цивилизационный подход: возможности и ограничения 
 Мировоззрение и идентичность  

 
 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-
ВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформированные ко-
гнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 
Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках раз-
личного вида занятий и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный контроль и про-
межуточная аттестация. 
 

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля  

Цель текущего контроля – оценка результатов работы в семестре и обеспечение своевре-
менной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучаю-
щегося. Объектом текущего контроля являются конкретизированные результаты обучения (учеб-
ные достижения) по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 
«Занятость населения и ее регулирование» и включает: ответы на теоретические вопросы на прак-
тическом занятии, выполнение заданий на практическом занятии, самостоятельное выполнение 
индивидуальных домашних заданий  с отчетом (защитой) в установленный срок, написание докла-
дов, рефератов, дискуссии.  

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется преподавателем 
(с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от сложности задания 

5.1.1. Вопросы по разделам дисциплины «Основы российской государственности».  
 

Вопросы к зачёту:  
1. Роли структур публичной власти по формированию и поддержанию устойчивости миро-
воззрения и ценностных принципов.  
2. Исторический опыт государственных инициатив в области мировоззрения (уваровская 
«теория официальной народности», советская государственная идеология и пр.).  
3. Конфигурации российской государственности в ее текущем институциональном измере-
нии.  
4. Существующие практики партнерства структур публичной власти с гражданским обще-
ством (как в части бизнеса, так и в части общественных организаций и объединений).  
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5. История российского представительства (законодательная ветвь власти), правительства 
России (исполнительная ветвь власти), высших судов (судебная ветвь власти).  
6. Институт президентства как ключевой элемент государственной организации страны.  
7. Концепции политических систем и политических режимов, сильные и слабые стороны как 
глобального «мейнстрима» социальных наук, так и российских научных школ схожего профи-
ля.  
8. Многонациональность в разрезе государственного суверенитета.  
9. Вечевые институты в условиях феодального периода развития страны, завершающийся 
(через осмысление земских начал и советских практик) переходом к возрожденной Думе.  
10. Ценность представительства как для многонационального народа, так и для государствен-
ной власти.  
11. Стратегия национальной безопасности.  
12. Стратегией научно-технологического развития.  
13. Глобальные проблемы «естественного» характера.  
14. 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.  
15. Передовые национальные предприятия и компании как важный просветительский элемент, 
позволяющий сформировать представление о значительной роли России в ответе на современ-
ные техногенные вызовы.  
16. Политические вызовы современности: популизм, неадекватная рационализация и кванти-
фикация управления, утрата культурной преемственности и провал мультикультурных прак-
тик идентичности (при научном, т.е. заведомо нейтральном, представлении самого мульти-
культурализма).  
17. Сценарии будущего России – от оптимистично-конструктивного до пессимистично-
проблемного.  
18. Схема ценностно-ориентированного движения по схеме «стабильность – миссия – ответ-
ственность –справедливость».  
19. Стабильность как ключевой результат предшествующих десятилетий консолидации рос-
сийской политической системы.  
20. Миссия как современный этап защиты национальных интересов и российской цивилиза-
ции, связанный с актуализацией глобальной роли России как гаранта человеческих ценностей 
и самобытного развития.  
21. Ответственность как необходимый грядущий этап совершенствования гражданской иден-
тичности и политической жизни в стране.  
22. Справедливость как наиболее значимая стратегическая задача и ценностный ориентир.  
23. Современная российская государственность и актуальное политическое устройство стра-
ны.  
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24. Непрерывный характер отечественной истории и многонациональный, цивилизационный 
вектор её развития.  
25. Личностное развитие сквозь призму общественного блага и релевантных для человека мо-
рально-нравственных ориентиров.  
26. Гражданское участие и перспективы своей самореализации в общественно-политической 
жизни.  
27. Компетенции осознанного исторического восприятия и политического анализа.  
28. Агрегированная и артикуляционная активная гражданская и политическая позиция.  
29. Национальные, религиозные, культурные и мировоззренческие особенности различных 
народов и сообществ.  
30. Современная Россия: ключевые социально-экономические параметры.  
31. Государство-нация и государство-цивилизация: общее и особенное.  
32. Роль и миссия России в представлении отечественных мыслителей (П.Я. Чаадаев, Н.Я. Да-
нилевский, В.Л. Цымбурский).  
33. Современные теории идентичности.   
34. Системная модель мировоззрения («человек-семья-общество-государствострана»).  
  
35. Основы конституционного строя России.  
Основные ветви и уровни публичной власти в современной России.  
36. Основы российской внешней политики (на материалах Концепции внешней политики и 
Стратегии национальной безопасности).  
37. Россия и глобальные вызовы.  

Критерии формирования оценок (оценивания) устного опроса 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающегося по дис-

циплине «Основы российской государственности». Развёрнутый ответ студента должен представ-
лять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 
умение применять определения.  

В результате устного опроса знания, обучающегося оцениваются по следующей шкале: 
3 балла выставится, если обучающийся: 
1) полно излагает изученный материал; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

ния на практике; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 
2 балла выставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для балла «1», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в после-
довательности и языковом оформлении излагаемого. 

1 балл выставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных поло-
жений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 
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3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении из-
лагаемого. 

0 баллов, ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответству-
ющего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке. 

 

5.1.2. Оценочные материалы для выполнения рефератов  
Примерные темы рефератов по дисциплине «Психотехнологии межэтнических отн-

шений». Контролируемая компетенция ПК-2.3, УК-3.1 
 

2. 1. Федеративное и этнонациональное разнообразие, определяющее конституционную 
новеллу многонационального российского народа.  
3. Номенклатура развитого предпринимательства.  
4. Выдающиеся сооружения и объекты инфраструктуры России.  
5. Особенности управления системой государственных закупок в зарубежных странах.  
6. Современное социально-экономическое развитие страны: хозяйственная специали-
зация российских регионов.  
7. Роль этих экономических кластеров в общероссийском контексте, взаимосвязь раз-
личных отраслей, различных городов и регионов.  
8. Герои российской истории, связанные с общегосударственным развитием и с регио-
нальным срезом.  
9. Выдающиеся политические и государственные деятели.   
10. Выдающиеся ученые.  
11. Выдающиеся деятели культуры.  
12. Выдающиеся образцы служения и самопожертвования во имя Родины.  
13. Ключевые испытания, пережитые Россией, и победы, одержанные российским 
народом в ходе этих испытаний и отразившихся в актуальной повседневности страны.  
14. Достижения, открытия и свершения, сделанные российским народом и его выдаю-
щимися представителями.  
15. Общемировое значение отечественной культуры, науки и искусства.  
16. Великие реформаторы, общественные деятели, способствовавшие социальному про-
грессу и развитию России  
17. Выдающиеся исследователи и первооткрыватели из мира науки.  
18. Выдающиеся деятели культуры и искусства: настоящего и прошлого.  
19. Деятели-«мученики», положившие (не обязательно в буквальном смысле) жизнь во 
славу и честь отечества.   
20. Ключевые принципы цивилизации (длительное историческое развитие, преемствен-
ная целостность политической и моральной философии, значительное культурное и соци-
альноэкономическое влияние, отдельные системы мировоззрений).  
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21. Основания цивилизационного размежевания (военные, географические, религиоз-
ные и пр.).  
22. Исторические формы существования цивилизаций (от рабовладельческих империй 
до современных федераций).  
23. Стадии развития человеческих сообществ, потенциальная цикличность такого раз-
вития.  
24. Проблемное отношение цивилизационизма к категориям детерминизма и прогресса.  
25. Интеграционные проекты и аккультурационные практики (гражданская идентич-
ность, государственный патриотизм, формирование институтов социализации и соответ-
ствующей политики памяти).  
26. Политико-философское сопровождение цивилизационного развития (яркие мысли-
тели наднациональной направленности, формирование новых конфигураций общественной 
морали и пр.).  
27. Треки взаимодействия, партнерства и соперничества цивилизаций.  
28. Эффект глобализации на цивилизационные проекты.  
29. Цивилизационный подход и границы его применимости в отношении различных со-
обществ.  
30. Природно-географический фактор в развитии российской цивилизации.  
31. Историко-институциональные эффекты в рамках социокультурного развития рос-
сийской цивилизации.  
32. Современные концепции мировоззрения, представленные в трудах зарубежных и 
отечественных ученых.  
33. Направления государственной политики в области мировоззрения –символическая 
политика, политика памяти, историческая политика, культурная и национальная политика.  
34. Специализированная активность государственных и политических структур в сфере 
социализации и политическая социализации граждан.  
35. Специализированная активность государственных и политических структур в сфере 
символической и культурной политики.  
36. Специализированная активность государственных и политических структур в сфере 
политики памяти и исторической политики.  
37. Специализированная активность государственных и политических структур в сфере 
национальной политики и политики в области идентичности.  
38. Системная модель мировоззрения.  

 
Методические рекомендации по написанию реферата 

 
Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое из-

ложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной науч-
ной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приво-
дит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
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Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 
его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности во-
проса; соблюдения требований к оформлению. 

Требования к реферату: Общий объём реферата 20 листов (шрифт 14 Times New Roman, 
1,5 интервал). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25. Таблицы 
выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и таблиц не допускает-
ся. Выравнивание текста (по ширине страницы) необходимо выполнять только стандартными спо-
собами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль. 

Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и их начальных 
номеров страниц), введения (актуальность темы, цель, задачи), основных разделов реферата, за-
ключения (в кратком, резюмированном виде основные положения работы), списка литературы с 
указанием конкретных источников, включая ссылки на Интернет-ресурсы.  

В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) порядкового 
номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. Уровень оригинальности 
текста – 70% 

 
Критерии оценки реферата: 
«отлично» (4 балла) ставится, если выполнены все требования к написанию и защите рефе-

рата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформ-
лению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. Обучающийся проявил инициативу, 
творческий подход, способность к выполнению сложных заданий, организационные способности. 
Отмечается способность к публичной коммуникации. Документация представлена в срок. Полно-
стью оформлена в соответствии с требованиями 

«хорошо» (3 балла) – выполнены основные требования к реферату и его защите выполне-
ны, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. Обуча-
ющийся достаточно полно, но без инициативы и творческих находок выполнил возложенные на 
него задачи. Документация представлена достаточно полно и в срок, но с некоторыми недоработ-
ками  

«удовлетворительно» (2 балла) – имеются существенные отступления от требований к ре-
ферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в со-
держании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вы-
вод. Обучающийся выполнил большую часть возложенной на него работы. Допущены существен-
ные отступления. Документация сдана со значительным опозданием (более недели). Отсутствуют 
отдельные фрагменты. 

«неудовлетворительно» (менее 2 баллов) – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. Обучающийся не выполнил свои задачи или выполнил 
лишь отдельные несущественные поручения. Документация не сдана. 

5.2. Оценочные материалы для рубежного контроля.  

 
Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным разделам – учеб-

ным модулям курса и проводится по окончании изучения материала модуля в заранее установлен-
ное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения материала 
учебного модуля в целом. В течение семестра проводится три таких контрольных мероприятия 
по графику. 

В качестве форм рубежного контроля можно использовать тестирование (письменное или 
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компьютерное), проведение коллоквиума или контрольных работ. Выполняемые работы должны 
храниться на кафедре течении учебного года и по требованию предоставляться в Управление кон-
троля качества. На рубежные контрольные мероприятия рекомендуется выносить весь программ-
ный материал (все разделы) по дисциплине. 

 
 
 
5.2.1.  Образцы тестов для рубежного контроля и критерии оценки. Проверяемая ком-

петенция ПК-2. Полный перечень тестовых заданий представлен в ЭОИС - 
http://open.kbsu.ru/moodle/question/edit.php?courseid=2564  

 
 

I: 
S: «Межэтнические отношения» -  это отношения между 
- соседними этносами 
+ любыми этносами 
- родственными этносами 
- внутри этноса 
I: 
S: Межэтнические отношения охватывают сферы общественной жизни: 
- экономическую и социальную; 
- семейно-бытовую, политическую:  
- культурно-психологическую  
+ все названные сферы. 
 
I: 
S: На институциональном уровне межэтнических отношений взаимодействуют: 
- национальные меньшинства 
+ государственно-образованные народы 
- диаспоры 
- коренные народы 
I: 
S: На межгрупповом уровне межэтнических отношений взаимодействуют: 
+любые этнические общности 
- государственно-образованные народы 
- профессиональные группы 
- аборигены  
I: 
S:   На межличностном уровне межэтнических отношений взаимодействуют: 
-  национальные меньшинства 
+ индивиды 
- диаспоры 
- коренные народы            
 

 
 

Критерии оценки результатов тестирования 
 
90-100% правильных ответов – отлично 
75-89% правильных ответов – хорошо 
60-74% правильных ответов – удовлетворительно 
менее 60 % правильных ответов – неудовлетворительно 
 

http://open.kbsu.ru/moodle/question/edit.php?courseid=2564
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5.3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.  

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения 
дисциплины обучающимися. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания 
достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. Осуществляется в 
конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по дисциплине «Основы российской 
государственности» в виде проведения зачета. 

Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письменной форме, и в форме те-
стирования. На промежуточную аттестацию отводится до 30 баллов. 

 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине включает две со-
ставляющие: 

− первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества выполнения 
студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение периода изучения дисциплины 
(семестра, или нескольких семестров) (сумма – не более 70 баллов). Баллы, характеризующие 
успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за изуче-
ние отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

− вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам промежуточной атте-
стации (не более 30 – баллов). 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 
«Основы российской государственности» в 7 семестре является экзамен. 

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения 
дисциплины обучающимися. 

 
Критерии оценки качества освоения дисциплины 
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, без пробелов, необходимые навыки работы сформированы. Все предусмотренные про-
граммой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, 
близким к максимальному. На экзамене студент демонстрирует глубокие знания предусмотренно-
го программой материала, умеет четко, лаконично и логически последовательно отвечать на по-
ставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – содержание курса освоено, необходимые навыки 
работы сформированы, выполненные учебные задания содержат незначительные ошибки. На за-
чете студент демонстрирует твердое знания материала, умеет четко, грамотно, без существенных 
неточностей отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – содержание курса освоено не полно-
стью, необходимые навыки работы сформированы частично, выполненные учебные задания со-
держат грубые ошибки. На экзамене студент демонстрирует знание только основного материала, 
ответы содержат неточности, слабо аргументированы, нарушена последовательность изложения 
материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – содержание курса не освоено, не-
обходимые навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые 
ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существен-
ному повышению качества выполнения учебных заданий. На экзамене студент демонстрирует не-
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знание значительной части программного материала, существенные ошибки в ответах на вопросы, 
неумение ориентироваться в материале, незнание основных понятий дисциплины. 

       Выполнение типовых заданий, представленных в разделе 5 «Оценочные материалы для 
текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации» позволит обес-
печить реализацию определенных компетенций: УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-5.4; ОПК-4.1 

 
 
 

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
Таблица 7.  

 

Результаты обу-
чения 

(компетенции) 

Код и наименование ин-
дикатора 

 достижения   
 компетенции 

Основные показатели оценки  
результатов обучения 

Вид оценочного 
материала, 

обеспечивающего 
формирование 
компетенций 

УК-5 Способен 
воспринимать  

межкультурное  
разнообразие об-

щества в социаль-
но  

историческом, 
этическом и  
философском 
контекстах 

ИУК-5.1. Демонстри-
рует толерантное 
восприятие социаль-
ных и культурных 
различий, уважи-
тельное и бережное 
отношению к исто-
рическому наследию и 
культурным тради-
циям.  
 ИУК-5.2. Находит и 
использует необходи-
мую для саморазви-
тия и взаимодей-
ствия с другими 
людьми информацию 
о культурных особен-
ностях и традициях 
различных социальных 
групп. 
 ИУК-5.3. Проявляет 
в своём поведении 
уважительное отно-
шение к историче-

Знает:   

• фундаментальные достижения, изобре-
тения, открытия и свершения, связанные с 
развитием русской земли и российской циви-
лизации, представлять их в актуальной и 
значимой перспективе;  

• особенности современной политиче-
ской организации российского общества, ка-
узальную природу и специфику его актуаль-
ной трансформации, ценностное обеспечение  
традиционных институциональных решений 
и особую поливариантность взаимоотноше-
ний российского государства и общества в 
федеративном измерении;  

• фундаментальные ценностные прин-
ципы российской цивилизации (такие как 
многообразие, суверенность, согласие, дове-
рие и созидание), а также перспективные 
ценностные ориентиры российского цивили-
зационного развития (такие как стабиль-
ность, миссия, ответственность и справедли-
вость.  
Умеет:    

• адекватно воспринимать актуальные 
социальные и культурные различий, уважи-

типовые оце-
ночные материа-
лы для устного 
опроса (раздел 
5.1.1); 

типовые оце-
ночные материа-
лы для промежу-
точной аттеста-
ции  (раздел 5.3.). 



 
 
 

22 

скому наследию и  
социокультурным 
традициям различ-
ных социальных 
групп, опирающееся 
на знание этапов 
исторического раз-
вития России в 
контексте мировой 
истории и культур-
ных традиций мира.  
ИУК-5.4. Созна-
тельно выбирает 
ценностные ориен-
тиры и граждан-
скую позицию; ар-
гументировано об-
суждает и решает 
проблемы мировоз-
зренческого, обще-
ственного и лич-
ностного характе-
ра  

тельно и бережно относиться к историческо-
му наследию и культурным традициям;  

• находить и использовать необходимую 
для саморазвития и взаимодействия с други-
ми людьми информацию о культурных осо-
бенностях и традициях различных социаль-
ных групп;  
  
• проявлять в своём поведении уважи-
тельное отношение к историческому насле-
дию и социокультурным традициям различ-
ных социальных групп, опирающееся на зна-
ние этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории и культурных 
традиций мира   

Владеет:   

• навыками осознанного выбора цен-
ностных ориентиров и гражданской позиции;  

• навыками аргументированного обсуж-
дения и решения проблем мировоззренческо-
го, общественного и личностного характера;  

• развитым чувством гражданственности 
и патриотизма, навыками самостоятельного 
критического мышления.  

 

ОПК-4 Способен 
выявлять социаль-
но значимые про-
блемы и опреде-

лять пути их реше-
ния на основе тео-
ретических знаний 
и результатов со-

циологических ис-
следований  

ИОПК -4.1. Демон-
стрирует возможно-
сти использования 
теоретических зна-
ний и результатов 
социологических ис-
следований для выяв-
ления социально зна-
чимых проблем 

Знает основные теоретические и методологиче-
ские социологические понятия; описательные, 

объяснительные и прогнозные модели социоло-
гии; основные социально значимые проблемы  

 Умеет соотносить теоретические  
знания и результаты социологических исследо-
ваний для выявления социально-значимых про-
блем; определять социально значимые пробле-

мы и определить основные пути их решения   
Владеет навыками теоретического  и практиче-
ского исследования социально значимых про-
блем 

 

 
 
 

 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
                          7.1. Основная литература 

 
а) Основная литература  
1. Аузан А.А., Никишина Е.Н. Социокультурная экономика: как культура влияет на 

экономику, а экономика — на культуру. М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломо-
носова, 2021.   
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2. Голосов Г.В. Сравнительная политология. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в СанктПетер-
бурге, 2022.   

3. Джессоп Б. Государство: прошлое, настоящее, будущее. М.: «Дело», 2019.   
4. История отечественного государства и права : учебник для студентов вузов, обуча-

ющихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Л. В. Карнаушенко, Н. В. Михайлова, А. 
А. Ласкин [и др.] ; под редакцией Н. В. Михайловой [и др.]. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2022. — 416 c. — ISBN 978-5-238-03566-6. — Текст : электронный // Цифровой образова-
тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/123397.html   

5. Марасанова В.М., Багдасарян В.Э., Иерусалимский Ю.Ю., Дмитриев М.В., Дементь-
ева В.В., Любичанковский С.В., Урядова А.В., Федюк В.П. Изучение истории российской госу-
дарственности: учебные материалы образовательного модуля. Учебнометодическое пособие и 
УМК для вузов. Ярославль : «Индиго», 2023.  

6. Микерин, А. А. Государство и право Московской Руси (XV-XVII вв.) : учебное по-
собие / А. А. Микерин. — Казань : Казанский юридический институт МВД России, 2020. — 74 c. 
— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:  
https://www.iprbookshop.ru/108590.html  

7. Овчинников, А. И. История государства и права России: с древних времен до октяб-
ря 1917 года : учебник / А. И. Овчинников, А. Н. Ларионов. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Изда-
тельство Южного федерального университета, 2022. — 264 c. — ISBN 978-5-9275-4179-9. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:  
https://www.iprbookshop.ru/129096.html   

8. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История России. М.: 
«Проспект», 2023 г.    

9. Турский, И. И. История государства и права России : учебное пособие для бакалав-
ров в схемах и таблицах / И. И. Турский. — Симферополь : Университет экономики и управления, 
2022.  
— 131 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL:  
https://www.iprbookshop.ru/128044.html  10. Турский, И. И. История государства и права России : 
учебное пособие / И. И. Турский. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2022. 
— 201 c. — Текст : электронный //  
Цифровой  образовательный  ресурс  IPR  SMART  :  [сайт].  — 
 URL: https://www.iprbookshop.ru/122024.html   

  
  

б) Дополнительная литература  

  
1. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая тео-

рия и международные отношения. М.,2019.   
2. Браславский Р.Г. Эволюция концепции цивилизации в социоисторической науке в 

конце XVIII — начале XX века. Журнал социологии и социальной антропологии, 2022, 25(2): с. 
49–79.   

https://www.iprbookshop.ru/123397.html
https://www.iprbookshop.ru/123397.html
https://www.iprbookshop.ru/108590.html
https://www.iprbookshop.ru/108590.html
https://www.iprbookshop.ru/129096.html
https://www.iprbookshop.ru/129096.html
https://www.iprbookshop.ru/128044.html
https://www.iprbookshop.ru/128044.html
https://www.iprbookshop.ru/122024.html
https://www.iprbookshop.ru/122024.html
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3. Полосин А.В. Шаг вперед: проблема мировоззрения в современной России // Вест-
ник Московского Университета. Серия 12. Политические науки. 2022. № 3. c.7-23.   

4. Российское общество: архитектоника цивилизационного развития / Р.Г. Браслав-
ский, В.В. Галиндабаева, Н.И. Карбаинов [и др.]. – Москва; Санкт-Петербург : Федеральный 
научноисследовательский социологический центр Российской академии наук, 2021   

5. Селезнева А.В. Российская молодежь: политико-психологический портрет на фоне 
эпохи.  
М.: «Аквилон», 2022.   

6. Сирота, Н. М. Геополитика: эволюция науки и основные концепции : учебное посо-
бие для  
бакалавров / Н. М. Сирота. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 131 c. — ISBN 978-5-4497-
0840- 
3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101764.html   

7. Харичев А.Д., Шутов А.Ю., Полосин А.В., Соколова Е.Н. Восприятие базовых цен-
ностей, факторов и структур социально-исторического развития России (по материалам ис-
следований и апробации) // Журнал политических исследований. – 2022. – Т. 6, № 3. – С. 9-
19.   

8. Шестопал Е.Б. Они и Мы. Образы и России и мира в сознании российских граждан. 
М.:  

«РОССПЭН», 2021.   
9. Шестопал Е.Б. Политическая психология. М, 2022.   
10. Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: «Проспект», 2021.   

.  
9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», профес-

сиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения 
дисциплины  

1. Официальный интернет-портал правовой информации // www.pravo.gov.ru   
2. Официальный  сайт  Единой  информационной  системы  в 
 сфере  закупок  // http://www.zakupki.gov.ru   
3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и учебные по-
собия для университетов. http://www.biblioclub.ru  
4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRBooks.Ru. Учебники и учебные 
пособия для университетов. https://www.iprbookshop.ru/  
5. Образовательная платформа ЮРАЙТ. https://urait.ru/  

7.4. Методические указания по проведению учебных занятий. 

               Для успешного усвоения дисциплины «Основы российской государственности» следует 
регулярно посещать все аудиторные занятия, выполняя тщательную запись лекций и решение за-
дач, обращаясь, если необходимо, за разъяснениями к преподавателям, ведущих лекционные или 

https://www.iprbookshop.ru/101764.html
https://www.iprbookshop.ru/101764.html
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
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семинарские занятия. При конспектировании необходимо не только записывать материал, кото-
рый диктует преподаватель, но и успевать конспектировать комментарии преподавателя.  

               При изучении студентами учебной и научной литературы как включенной в список, так и 
указанной преподавателем дополнительно, следует проводить тщательное конспектирование.   

              При организации самостоятельной работы следует обратить особое внимание на регуляр-
ность чтения основной и дополнительной литературы и конспекта лекций, а также выполнения 
домашних заданий.  

              При решении домашних заданий следует обратить внимание на решение основных задач, 
разбиравшихся на семинарах, а при необходимости и изучить конспекты лекций. Особенно реко-
мендуется самостоятельное решение домашних задач, указанных преподавателем.  

              Методика решения контрольной работы в принципе не отличается от методики решений 
отдельных домашних заданий. Однако студент должен быть готов к отстаиванию правильности 
своего решения и верности избранного им метода.  

              При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций и рекомендо-
ванную литературу, просмотреть решения основных задач, разбиравшихся на семинарах и вклю-
ченных в контрольную работу, а также составить письменные ответы на все вопросы, вынесенные 
на зачет.  

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленного приобрете-

ния студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом процесса 
преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы обучающихся при проведении различ-
ных видов учебных занятий предполагает: 

− оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий обу-
чения, повышающих производительность труда преподавателя, активное использование информа-
ционных технологий, позволяющих магистранту в удобное для него время осваивать учебный ма-
териал; 

− широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 
− совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской работы 

обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы в первую очередь готовят обучающих-
ся к самостоятельному выполнению профессиональных задач; 

− модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая должна по-
вышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 
углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. Са-
мостоятельная работа выполняет ряд функций: 

− развивающую; 
− информационно-обучающую; 
− ориентирующую и стимулирующую; 
− воспитывающую; 
− исследовательскую. 
В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы: 
1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
2. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
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4. Выполнение итоговой контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и пред-

лагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуали-
зируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 
вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 
определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, ко-
торая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подго-
товке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе крат-
кий конспект лекций. Он может использоваться и для закрепления полученного в аудитории мате-
риала. Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом и выполняется в обяза-
тельном порядке. Задания предложены по каждой изучаемой теме и могут готовиться индивиду-
ально или в группе. По необходимости студент может обращаться за консультацией к преподава-
телю. Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются различные 
средства обучения, среди которых особое место занимают информационные технологии разного 
уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач. 
Электронный учебник представляет собой программное средство, позволяющее представить для 
изучения теоретический материал, организовать апробирование, тренаж и самостоятельную твор-
ческую работу, помогающее студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной 
тематике, а также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный учебник 
может интегрировать в себе возможности различных педагогических программных средств: обу-
чающих программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров, контролирующих программ. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются разнооб-
разные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по различным областям, 
виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компьютер и под-
ключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, получать знания. Использова-
ние сетей усиливает роль самостоятельной работы студента и позволяет кардинальным образом 
изменить методику преподавания. 

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что дает ему 
возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для выполнения ра-
бот трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу дома или в аудитории. Боль-
шое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном учебном труде студента имеет 
самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает внимание и интерес, повышает актив-
ность памяти и мышления, позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущен-
ные ошибки и недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений. 
Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением информационно-
коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», которые позволяют в режиме реального 
времени определить свой уровень владения предметным материалом, выявить свои ошибки и по-
лучить рекомендации по самосовершенствованию. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 

 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выде-
лить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного 
изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в кото-
рой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и за-
дачами обучения, установленными программой. 
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При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды чтения, и 
каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск 
их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 
подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных по-
нятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса вы-
борочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к 
практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектиро-
ванием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении 
текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 
ФОС в перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно 
не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к тек-
стам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информа-
ции. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 
источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления име-
ющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 
− медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 
− выделить ключевые слова в тексте; 
− постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утвер-
ждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, 

на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте про-
блеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае 
вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться от-
дельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в 
детали, потому что таким образом можно не увидеть главного. 

Подготовка к зачету должна проводиться на основе лекционного материала, материала 
практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу. Это позволит 
исключить ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, прокомментирует материал 
многочисленными примерами. 

 
 

Методические рекомендации по написанию рефератов 
 

Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного документа (или 
его части) с основными фактическими сведениями и выводами. Написание реферата используется 
в учебном процессе вуза в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подго-
товки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 
выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения 
главного, формулирования выводов и т. п. С помощью рефератов студент глубже постигает 
наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять 
работу, докладывать результаты своего труда. Процесс написания реферата включает: выбор те-
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мы; подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение; со-
ставление плана; написание текста работы и ее оформление; устное изложение реферата. 

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе тщательного анализа и 
обобщения научного материала сопоставляются различные взгляды авторов, и определяется соб-
ственная позиция студента с изложением соответствующих аргументов. Темы рефератов должны 
охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они призваны отражать передовые научные идеи, 
обобщать тенденции практической деятельности, учитывая при этом изменения в текущем зако-
нодательстве.  

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается актуальность, 
научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, содержащего суть 
проблемы и пути ее решения, и заключения, где формируются выводы, оценки, предложения. Об-
щий объем реферата 20 листов.  

Технические требования к оформлению реферата следующие. Реферат оформляется на ли-
стах формата А4, с обязательной нумерацией страниц, причем номер страницы на первом, титуль-
ном, листе не ставится. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25. 
Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и таблиц не 
допускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) необходимо выполнять только стан-
дартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль. 
На титульном листе реферата нужно указать: название учебного заведения, факультета, номер 
группы и фамилию, имя и отчество автора, тему, место и год его написания. Рекомендуемый объ-
ем работы складывается из следующих составляющих: титульный лист (1 страница), содержание 
(1 страница), введение (1 – 2 страницы), основная часть, которую можно разделить на главы или 
разделы (10 – 15 страниц), заключение (1 – 3 страницы), список литературы (1 страница), прило-
жение (не обязательно). Если реферат содержит таблицу, то ее номер и название располагаются 
сверху таблицы, если рисунок, то внизу рисунка. 

Содержательные части реферата – это введение, основная часть и заключение. Введение 
должно содержать рассуждение по поводу того, что рассматриваемая тема актуальна (то есть со-
временна и к ней есть большой интерес в настоящее время), а также постановку цели исследова-
ния, которая непосредственно связана с названием работы. Также во введении могут быть постав-
лены задачи (но не обязательно, так как работа невелика по объему), которые детализируют цель. 
В заключении пишутся конкретные, содержательные выводы. 

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. 
Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7 - 10 минут должен кратко изло-
жить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем высту-
пают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и 
слабые стороны. На основе обсуждения обучающемуся выставляется соответствующая оценка. 

 
 

Методические рекомендации по подготовке сообщений 
 

Подготовка материала для сообщения (доклада) аналогична поиску материалов для рефера-
та. По объему текст, который рекомендуется использовать для сообщения, близок к объему текста 
эссе: для устного сообщения – не более трех страниц печатного текста. Если сообщение делается в 
письменном виде – объем его должен быть 3 – 5 страниц. 

Устное сообщение может сопровождаться презентацией. Рекомендуемое количество слай-
дов – около 10. Текст слайда должен дополнять информацию, которая произносится докладчиком 
во время выступления. Полностью повторять на слайде текст выступления не целесообразно. 
Приоритет при написании слайдов отдается таблицам, схемам, рисункам, кратким заключениям и 
выводам. 

В сообщении должна быть раскрыта заявленная тема. Приветствуется внимание аудитории 
к докладу, содержательные вопросы аудитории и достойные ответы на них поощряются более вы-
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сокой оценкой выступающему. 
Время выступления – 10 – 15 минут. 
Литература и другие источники могут быть найдены обучающимся самостоятельно или ре-

комендованы преподавателем (если возникнут сложности с поиском материала по теме); при 
предложении конкретной темы сообщения преподаватель должен ориентироваться в проблеме и 
уметь направить студента. 

 
Методические рекомендации для подготовки к зачету 

 
Зачет в 4 семестре является формой итогового контроля знаний и умений обучающихся по 

данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятель-
ной работы. Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материа-
ла, предусмотренного данной рабочей программой К зачету допускаются студенты, набравшие 36 
и более баллов по итогам текущего и промежуточного контроля. На зачете студент может набрать 
от 15 до 30 баллов. 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к учебно-методическому 
материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка обучающегося к зачету включает три этапа: 
− самостоятельная работа в течение семестра; 
− непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 
− подготовка к ответу на вопросы зачета. 
При подготовке к зачету обучающимся целесообразно использовать материалы лекций, 

учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и дополнительную литера-
туру. 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 
дисциплины за семестр. Зачет проводится в письменной / устной форме. 

При проведении письменного зачета на работу отводиться 60 минут. 
Результат устного (письменного) зачета выражается оценками: 
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – содержание курса освоено полностью, без про-

белов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы. Все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к максимальному. На зачете студент демонстрирует глубокие 
знания предусмотренного программой материала, умеет четко, лаконично и логически последова-
тельно отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – содержание курса освоено, необходимые практи-
ческие навыки работы сформированы, выполненные учебные задания содержат незначительные 
ошибки. На зачете студент демонстрирует твердое знание основного (программного) материала, 
умеет четко, грамотно, без существенных неточностей отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – содержание курса освоено не полно-
стью, необходимые практические навыки работы сформированы частично, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки. На зачете студент демонстрирует знание только основного ма-
териала, ответы содержат неточности, слабо аргументированы, нарушена последовательность из-
ложения материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – содержание курса не освоено, не-
обходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содер-
жат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к 
существенному повышению качества выполнения учебных заданий. На зачете студент демонстри-
рует незнание значительной части программного материала, существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неумение ориентироваться в материале, незнание основных понятий дисциплины. 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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8.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
 
Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в 
сеть Интернет), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной 
мебелью), компьютерные классы и др. 

По дисциплине «Основы российской государственности» имеются презентации по 
отдельным темам курса, позволяющая наиболее эффективно освоить представленный учебный 
материал/ 

 

При проведении занятий лекционного типа, семинарских занятий используются: 
лицензионное программное обеспечение: 
− Продукты Microsoft (Desktop EducationALNG LicSaPk OLVS Academic Edition Enter-

prise) подписка (Open Value Subscription); 
− Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security Стандартный  

Russian Edition; 
свободно распространяемые программы: 
− WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов; 
− Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов; 
− Far Manager - консольный файловый менеджер для операционных систем семейства 

Microsoft Windows. 
При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используют-

ся следующие информационно справочные системы: ЭБС «АйПиЭрбукс», ЭБС «Консультант сту-
дента», СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант». 
 

 
 
8.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 
 
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия 

для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образова-
тельным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья универси-
тетом обеспечивается:  

1. Альтернативной версией официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;  
2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование 

вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуко-
выми средствами воспроизведения информации;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие воз-
можность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туа-
летные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 
расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по желанию студента зачет проводится в устной форме.  
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 


