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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Основной целью преподавания дисциплины «Основы российской государственности» 
является формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также цен-
ностей, 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 особен-
ности исторического пути российского государства, самобытность его политической органи-
зации и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и 
политической стабильностью своей Родины.  

Реализация курса предполагает последовательное освоение студентами знаний, пред-
ставлений, научных концепций, а также исторических, культурологических, социологических 
и иных данных, связанных с проблематикой развития российской цивилизации и её государ-
ственности в исторической ретроспективе и в условиях актуальных вызовов политической, 
экономической, техногенной и иной природы. 

Исходя из поставленной цели, для её достижения в рамках дисциплины можно выде-
лить следующие задачи: 

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

 раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и патрио-
тизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития лич-
ности и способности независимого суждения об актуальном политико-культурном кон-
тексте;  

 рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, свя-
занные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в акту-
альной и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и сопричаст-
ность своей культуре и своему народу;  

 представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сложивши-
еся внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, многокон-
фессиональный и солидарный (общинный) характер;  

 рассмотреть особенности современной политической организации российского обще-
ства, 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 принципы (константы) российской цивили-
зации (единство многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие и сотрудниче-
ство, любовь и ответственность, созидание и развитие), а также связанные между собой 
ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабиль-
ность, миссия, ответственность и справедливость). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Основы российской государственности» включена в учебный план ООП 

по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура в качестве дисциплины базовой части ООП 
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(1 курс, 1 семестр). Концептуальное внедрение дисциплины в учебный план продиктовано 
необходимостью продолжения фундаментальной социально-гуманитарной подготовки, ини-
циированной программами среднего образования в части курсов истории и обществознания, а 
успешное освоение курса в рамках направления подготовки 07.03.01 Архитектура базируется, 
в первую очередь, на параллельной работе обучающихся в рамках содержательно смежных 
историко-политических и философских дисциплин.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-ис-
торическом, этическом и философском контекстах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 осознавать современную российскую государственность и актуальное политическое 

устройство страны в широком культурно-ценностном и историческом контексте, вос-
принимать непрерывный характер отечественной истории и многонациональный, ци-
вилизационный вектор её развития;  

 воспринимать и разделять зрелое чувство гражданственности и патриотизма, чувство-
вать свою принадлежность к российской цивилизации и российскому обществу, вос-
принимать свое личностное развитие сквозь призму общественного блага и релевант-
ных для человека морально-нравственных ориентиров;  

 участвовать в формировании и совершенствовании политического уклада своей Ро-
дины, принимать и разделять ответственность за происходящее в стране, осознавать 
значимость своего гражданского участия и перспективы своей самореализации в обще-
ственно-политической жизни;  

 развить в себе навык критического мышления и независимого суждения, позволяющего 
совершенствовать свои академические и исследовательские компетенции даже в соот-
несении с резонансными и суггестивными проблемами и вызовами;  

 сформировать у себя способность к внимательному, объективному и цельному анализу 
поступающей общественно-политической информации, умение проверять различные 
мнения, позиции и высказывания на достоверность, непротиворечивость и конвенцио-
нальность;  

 усовершенствовать свои навыки личной и массовой коммуникации, развить в себе спо-
собность к компромиссу и диалогу, уважительному принятию национальных, религи-
озных, культурных и мировоззренческих особенностей различных народов и сооб-
ществ;  

 уверенно владеть ключевой информацией о политическом устройстве своей страны, 
своего региона и своей местности, сформировать компетенции осознанного историче-
ского восприятия и политического анализа;  

 сформировать у себя способность к агрегированию и артикуляции активной граждан-
ской и политической позиции, выработать ценностно значимый навык вовлеченности 
в общественную жизнь и неравнодушной сопричастности (эмпатии) ключевым пробле-
мам своего сообщества и своей Родины. 
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4. Содержание и структура дисциплины 

 

Таблица 1. Содержание дисциплины «Основы российской государственности», пе-
речень оценочных средств и контролируемых компетенций 

 

№ Наименование 
раздела 

Тематическое 

содержание 

Смысловые ориентиры Используемые об-
разовательные 

технологии 

1 Что такое  
Россия 

Россия: цифры и 
факты. Россия: ис-
пытания и герои 

Объективные и характерные данные о Рос-
сии, её географии, ресурсах, экономике. 
Население, культура, религии и языки. Со-
временное положение российских регио-
нов. Выдающиеся персоналии («герои»). 
Ключевые испытания и победы России, от-
разившиеся в её современной истории. 

Интеллектуальные 
игры и конкурсы (1) 
Презентационные 
проекты (2) Обра-
щение к мультиме-
дийным образова-
тельным порталам 
(3) Просмотр акту-
альных обучающих 
и художественных 
видеоматериалов 
(4) 

2 Российское 
государство-

цивилизация 

Цивилизационный 
подход: возможно-
сти и ограничения. 
Философское 
осмысление Рос-
сии как цивилиза-
ции 

Что такое цивилизация? Какими они были 
и бывают? Плюсы и минусы цивилизаци-
онного подхода. Особенности цивилизаци-
онного развития России: история многона-
ционального (наднационального) харак-
тера общества, перехода от имперской ор-
ганизации к федеративной, межцивилиза-
ционного диалога за пределами России (и 
внутри неё). Роль и миссия России в рабо-
тах различных отечественных и зарубеж-
ных философов, историков, политиков, де-
ятелей культуры. 

Иммерсивные пред-
ставления, спек-
такли, игры и пер-
формансы (1) От-
крытые дискуссии 
и студенческие де-
баты (2) Обращение 
к мультимедийным 
образовательным 
порталам (3) Про-
смотр актуальных 
обучающих и худо-
жественных видео-
материалов (4) 

3 Российское 
мировоззре-
ние и ценно-
сти россий-
ской цивили-
зации 

Мировоззрение и 
идентичность. Ми-
ровоззренческие 
принципы (кон-
станты) россий-
ской цивилизации 

Что такое мировоззрение? Теория вопроса 
и смежные научные концепты. Мировоз-
зрение как функциональная система. Ми-
ровоззренческая система российской циви-
лизации. Представление ключевых миро-
воззренческих позиций и понятий, связан-
ных с российской идентичностью, в исто-
рическом измерении и в контексте россий-
ского федерализма. Рассмотрение этих ми-
ровоззренческих позиций с точки зрения 
ключевых элементов общественно-поли-
тической жизни (мифы, ценности и убеж-
дения, потребности и стратегии). Значение 
коммуникационных практик и государ-
ственных решений в области мировоззре-
ния (политика памяти, символическая по-
литика и пр.) Самостоятельная картина 
мира и история особого мировоззрение 
российской цивилизации. Ценностные 
принципы (константы) российской циви-

Деловые игры и 
техники сценарного 
моделирования (1) 
Открытые дискус-
сии и студенческие 
дебаты (2) Обраще-
ние к мультимедий-
ным образователь-
ным порталам (3) 
Просмотр актуаль-
ных обучающих и 
художественных 

видеоматериалов 
(4) 
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лизации: единство многообразия (1), суве-
ренитет (сила и доверие) (2), согласие и со-
трудничество (3), любовь и ответствен-
ность (4), созидание и развитие (5). Их от-
ражение в актуальных социологических 
данных и политических исследованиях. 
«Системная модель мировоззрения» («че-
ловек – семья – общество – государство – 

страна») и её репрезентации («символы – 

идеи и язык – нормы – ритуалы – инсти-
туты»). 

4 Политическое 
устройство 
России 

Конституционные 
принципы и разде-
ление властей. 
Стратегическое 
планирование: 
национальные 
проекты и государ-
ственные про-
граммы. 

Основы конституционного строя России. 
Принцип разделения властей и демокра-
тия. Особенности современного россий-
ского политического класса. Генеалогия 
ведущих политических институтов, их ис-
тория причины и следствия их трансфор-
мации. Уровни организации власти в РФ. 
Государственные проекты и их значение 
(ключевые отрасли, кадры, социальная 
сфера) 

Презентационные 
деловые игры (1) 
Интеллектуальные 
игры и конкурсы (2) 
Открытые лекции и 
дискуссии (3) Обра-
щение к мультиме-
дийным образова-
тельным порталам 
(4) Просмотр акту-
альных обучающих 
и художественных 
видеоматериалов 
(5) 

5 Вызовы буду-
щего и разви-
тие страны 

Актуальные вы-
зовы и проблемы 
развития России. 
Сценарии разви-
тия российской ци-
вилизации 

Глобальные тренды и особенности миро-
вого развития. Техногенные риски, эколо-
гические вызовы и экономические шоки. 
Суверенитет страны и его место в сцена-
риях перспективного развития мира и рос-
сийской цивилизации. Стабильность, мис-
сия, ответственность и справедливость как 
ценностные ориентиры для развития и 
процветания России Солидарность, един-
ство и стабильность российского общества 
в цивилизационном измерении. Стремле-
ние к компромиссу, альтруизм и взаимопо-
мощь как значимые принципы российской 
политики. Ответственность и миссия как 
ориентиры личностного и общественного 
развития. Справедливость и меритократия 
в российском обществе. Представление о 
коммунитарном характере российской 
гражданственности, неразрывности лич-
ного успеха и благосостояния Родины 

Тематические ма-
стерские (ворк-
шопы) (1) Деловые 
игры и техники сце-
нарного моделиро-
вания (2) Открытые 
лекции и дискуссии 
(3) Студенческие 
дебаты (4) 

 

 

 

 

Структура дисциплины «Основы российской государственности» 

 

Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.) 
 

Вид работы I семестр Всего 

Общая трудоемкость (в часах) 72 72 
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Контактная работа (в часах): 51 51 

Лекционные занятия (Л) 17 17 

Практические занятия (П) Не предусмотрены 

Семинарские занятия (СЗ) 34 34 

Лабораторные работы (ЛР) Не предусмотрены 

- Самостоятельная работа (в часах), в том числе 

 контактная работа 

12 12 

Доклад (Д)   

Реферат (Р)   

Эссе (Э)   

Коллоквиум (К)   

Самостоятельное изучение разделов/тем   

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и ма-
териала учебников и учебных пособий, подготовка к практическим заня-
тиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

6 6 

Курсовая работа (КР)  Не предусмотрены 

Не предусмотрены
Подготовка и прохождение промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной аттестации дифзачет 

 

 

Таблица 3. Лекционные занятия 

№п/п I семестр  

 ТЕМА Час. 
1.  Россия: цифры и факты. Россия: испытания и герои 2 

2.  Цивилизационный подход: возможности и ограничения 2 

3.  Философское осмысление России как цивилизации 2 

4.  Мировоззрение и идентичность 2 

5.  Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации 2 

6.  Конституционные принципы и разделение властей 2 

7.  Стратегическое планирование: национальные проекты и государственные программы 2 

8.  Актуальные вызовы и проблемы развития России 2 

9.  Сценарии развития российской цивилизации 1 

 Всего: 17 

 

 

Таблица 4. Семинарские занятия 

 

№п/п I семестр  

 ТЕМА Час. 
1.  Россия: географические факторы и природные богатства 2 

2.  Многообразие российских регионов 2 

3.  Испытания и победы России 2 

4.  Герои страны, герои народа 2 

5.  Применимость и альтернативы цивилизационного подхода 2 

6.  Российская цивилизация в исторической динамике 2 

7.  Российская цивилизация в академическом дискурсе 2 

8.  Российская цивилизационная идентичность на современном этапе 2 

9.  Ценностные вызовы современной политики 2 

10.  Концепт мировоззрения в социальных науках 2 

11.  Системная модель мировоззрения 2 

12.  Ценности российской цивилизации 2 

13.  Власть и легитимность в конституционном преломлении 2 

14.  Уровни и ветви власти 2 

15.  Планирование будущего: национальные проекты и государственные программы 2 

16.  Гражданское участие и гражданское общество в современной России 2 
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17.  Россия и глобальные вызовы 1 

18.  Внутренние вызовы общественного развития. Образы будущего России. 1 

 Всего: 34 

 

 

Содержание лекций и семинаров 

 

Раздел 1. Что такое Россия 

Основным содержанием первого раздела дисциплины является комплексное и систем-
ное представление России как страны и государства, призванное во многом познакомить обу-
чающихся с собственным отечеством как через различные познавательные нарративы, так и 
через яркие образы, призванные заинтересовать аудиторию и отразить воспитательный и про-
светительский аспекты преподаваемой дисциплины. 

С методической и содержательной точки зрения это предусматривает ознакомление 
обучающихся не только с общими природно-географическими или социально-политическими 
характеристиками современной России, но и вовлечение их в обсуждение наиболее интерес-
ных и характерных ее особенностей. Обращение к этим особенностям позволит сформировать 
у обучающихся представление о России не только через обращение к собственной малой ро-
дине (родному населенному пункту или региону), но и через знакомство с другими частями 
страны. 

Характерные и наиболее интересные особенности России: 
1) беспрецедентная территориальная протяженность: 17 млн кв. км, 11 часовых зон, от 

4 климатических поясов до 16 климатических зон (по Кеппену); 
180 

2) исключительное природное богатство: первое место по запасам алмазов, асбеста, 
природного газа, первое место по добыче палладия, экспорту пшеницы и минеральных удоб-
рений, крупнейшее по объему воды пресноводное озеро Байкал и т. д.; 

3) федеративное и этническое разнообразие, определяющее конституционную новеллу 
многонационального российского народа, – согласно официальным данным, в России прожи-
вает более 190 народов, использующих около 300 языков и диалектов, в состав страны входит 
89 регионов, объединенных в восемь федеральных округов; 

4) широкая номенклатура развитого национального бизнеса – российские компании яв-
ляются мировыми лидерами в области освоения космоса (Роскосмос), телекоммуникационных 
технологий (Яндекс, Касперский), энергетики (Газпром, Лукойл), металлургии (Норникель, 
Русал), финансового дела (Сбер), железнодорожного (РЖД) и авиатранспорта (Аэрофлот), 
производства вооружений (Алмаз-Антей); 

5) технологический срез и выдающиеся изобретения (их Россия выдает миру уже не 
одно столетие) и сооружения: «Семь Сестер» (сталинские высотки), метрополитен (Москва, 
Санкт-Петербург и др.), Саяно-Шушенская ГЭС, Лахта-центр, восстановленный г. Грозный, 
Крымский мост, мосты Владивостока и пр.; 

6) культурные коды-архетипы, ценностные символы России: Красная площадь, Мос-
ковский Кремль и кремли в других городах (Великий Новгород, Псков, Смоленск, Нижний 
Новгород, Зарайск, Коломна, Тула, Ростов Великий, Казань, Астрахань, Тобольск), Волга, Ку-
ликово поле, Бородинское поле, место танкового сражения под Прохоровкой, Сапун-гора, Ма-
маев курган и др. 

Следующим содержательным элементом первого раздела является погружение обуча-
ющихся в многонациональную российскую культуру. Обращаясь к молодежной аудитории, 
это важно делать не только через обращение к исторически обусловленному разнообразию 
субъектов федерации, языков и религий (о котором уже шла речь ранее), но и к современному 
искусству: литературе, кинематографу, музыке. В этом отношении вполне реалистично пред-
ставлять различные знаки и символы, к примеру: 
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- гербы важнейших городов страны (Владимира, Великого Новгорода, Санкт-Петер-
бурга, Пскова, Рязани, Ярославля и др.); 

- в актуальном игровом формате, связывая эти символы с той ролью, которую они сыг-
рали в истории страны. Затем можно перейти к представлению о том, как формировалась еди-
ная российская культура, по мере расширения страны вбиравшая в себя новые народы, их 
культуру и религиозные традиции; 

- от Старой Ладоги и Новгорода, Ростова Великого, Суздаля и Владимира к Казани и 
Перми, от Тобольска и Тюмени к Якутску и Улан-Удэ, от Таганрога к Дербенту и Владикав-
казу. 

Далее в представлении раздела можно перейти к современному социально-экономиче-
скому развитию страны, в частности к хозяйственной специализации российских регионов. 
Важно рассказать (с сопроводительным мультимедийным материалом) как о богатых добыва-
ющих регионах Сибири (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) или рус-
ском Черноземье (Белгород, Воронеж), так и о северных портах (Мурманск, Архангельск), 
промышленных центрах Урала (Екатеринбург, Челябинск) или туристическом черноморском 
Юге. В каждом из восьми федеральных округов есть свои примеры. Важно не только расска-
зать о роли этих экономических кластеров, но и представить эту роль в общероссийском кон-
тексте, обозначив, как связаны между собой различные отрасли, города и регионы. 

Вторым крупным содержательным блоком просветительского характера, включенным 
в этот раздел дисциплины, является представление выдающихся героев российской истории, 
причем связанных не только с общегосударственным развитием, но и с региональным срезом 
(в зависимости от образовательной организации высшего образования, на базе которой чита-
ется курс), а также спецификой направления подготовки (в рамках учебного плана которого 
читается курс). При этом представление героев производится в рамках четырех различных 
сегментов: выдающиеся политические и государственные деятели (а), выдающиеся ученые 
(б), выдающиеся деятели культуры (в) и выдающиеся образцы служения и самопожертвования 
во имя Родины (г). К примеру, в Дагестане в список героев может быть добавлен писатель, 
поэт и переводчик Расул Гамзатов (в), в Приморском крае – физик-теоретик Игорь Тамм (б) и 
т. д. 

Заключительной частью первого раздела УМК является презентация ключевых испы-
таний, пережитых Россией, и побед, одержанных российским народом в ходе этих испытаний 
и отразившихся в актуальной повседневности страны. Эти испытания и победы могут иметь 
как исторические, так и географические (природные катастрофы и стихийные бедствия) при-
чины, а также региональное и даже местное измерение в дополнение к общероссийскому пе-
речню. Более того, эти испытания могут иметь как дискретный характер (вторжение Напо-
леона, Крымская война), так и объективно-перманентный (климатические трудности, демо-
графические шоки). Для достижения самой цели внедрения учебного курса «Основы россий-
ской государственности» важно, с одной стороны, ознакомить обучающихся с непростыми 
обстоятельствами развития страны, а с другой, через представление успешного разрешения 
стоявших проблем и неизменного адаптивного преодоления таковых со стороны различных 
форм организации российского государства сохранить у обучающихся оптимистичное и про-
активное отношение к актуальным и перспективным вызовам. 

Лекция 1. Россия: цифры и факты. Россия: испытания и герои 

В рамках лекций необходимо не только начать содержательную работу по соответству-
ющему разделу учебно-методического комплекса, но и в целом ознакомить студентов со 
структурной дисциплины, ее целью и задачами. При этом представление дисциплины должно 
заключаться в подчеркивании как ее академического характера, так и объективно наличеству-
ющих воспитательной и просветительской составляющих; преподавателям не следует избе-
гать открытого и честного разговора со студентами по поводу таких составляющих. Напротив, 
необходимо подчеркнуть внимание университета и академического сообщества к системной 
общегуманитарной подготовке обучающихся, развитию чувств гражданственности, стимули-
рованию различных форм мобильности (академической, трудовой, рекреационной). 
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В содержательной части важно начать с последовательного (конкретная структура 
остается на усмотрение преподавательского состава) рассказа о ключевых особенностях Рос-
сии, сопровождая это повествование дополнительным мультимедийным материалом (от ин-
фографики до видеороликов). Представление особенностей должно подводить аудиторное об-
суждение к подчеркиванию системного характера деятельности по сохранению и воспроиз-
водству российской государственности, многоукладного характера ее культуры и неизбыв-
ного разнообразия общественных отношений, проистекающих из размеров и значения страны. 
Важно, что обманчиво уязвимые нарративы, к примеру, о разнообразии российских природ-
ных богатств станут куда более объемными и воспринимаемыми аудиторией, если будут свя-
заны с конкретными человеческими судьбами, с одной стороны, и с бытовым, повседневным 
значением обладания такими богатствами — с доугой. Недостаточно просто рассказать о том, 
что Байкал – глубочайшее пресное озеро на планете, хранящее почти пятую долю мировых 
запасов озерной питьевой воды; важно сравнить преимущества, которые дает обладание Бай-
калом, с объективным дефицитом пресной воды во многих странах мира, а также представить 
научные экспедиции, связанные с озером, существующие в районе Байкала природные запо-
ведники и жизнь людей, связанных с озером. 

Таким образом, и природные, и исторические, и любые другие характерные обстоятель-
ства необходимо представлять в актуальной общественной перспективе. Беспрецедентную 
территориальную протяженность, к примеру, важно представить в динамичном режиме, фор-
мируя у обучающихся понимание того, как и в связи с чем менялись границы Российского 
государства, с чем было связано освоение географических и пространственных рубежей. Это 
можно сделать через ведущие товарные группы российского экспорта (от пушнины и пеньки 
до пшеницы и нефти), можно через историю столкновения (пересечения) естественного ареала 
российского цивилизационного развития с другими культурами евразийского континента – 

шведами, поляками, монголами, турками и т. д. 
В развитие таких тем лекции могут ввести студентов в широкий дискурс достижений, 

открытий и свершений, сделанных российским народом и его выдающимися представите-
лями. При этом важно подчеркнуть факт происхождения таких представителей из самых раз-
ных слоев российского общества, разных частей страны, разных культур, народов и религий, 
равно как и общемировое значение отечественной культуры, науки и искусства. В значитель-
ной степени презентацию указанных достижений важно не только связать с глобальными 
трендами и особенностями различных исторических периодов (Средневековья, Ренессанса, 
Нового времени), но и с существованием передовых сообществ (исследовательских школ, ар-
хитектурных стилей, музыкальных направлений, течений мысли) внутри самой России. 

Повествование о конкретных персоналиях («подвигах и героях») в следующем сег-
менте лекций должно опираться на четырехзвенную структуру, предлагающую возможность 
серьезно обновить представления современников о характере российских побед и расширяя 
их палитру за счет выдающихся мирных «столпов», а не только военных деятелей, солдат и 
полководцев. В рамках первого из таких звеньев должны быть представлены герои-«благоде-
тели» – выдающиеся деятели в области политики и государственного управления, способство-
вавшие социальному прогрессу и развитию России: великие реформаторы, общественные де-
ятели и т.д. Критически важно, чтобы в рамках этого звена плеяду героев составляли не только 
монархи, правители и иные руководители государства (о которых более чем достаточно рас-
сказывается и в традиционных учебных курсах), но и недооцениваемые фигуры наподобие 
министров, дипломатов, организаторов образования и пр. 

Второе звено в представлении героев должны составлять выдающиеся исследователи и 
первооткрыватели из мира науки, причем, как и в прочих случаях, важно знакомить студентов 
не только с героями общероссийского прошлого, но и с выдающимися деятелями их локаль-
ного настоящего. Наряду с И.П. Павловым и Л.Д. Ландау можно познакомить обучающихся, 
например, с И.Д. Сытиным (недооцененное прошлое, особо значимое, к примеру, для Ко-
стромы), Ж. И. Алферовым (актуальное или недавнее настоящее) и др. 
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Третье звено составляют выдающиеся деятели культуры и искусства — на них распро-
страняются те же пожелания, что в отношении научных гениев. Помимо вклада Л.Н. Толстого 
и Ф.М. Достоевского – всемирно известных русских писателей, для понимания российской 
цивилизации следует обратиться также к творчеству И.С. Тургенева, А.П. Чехова и многих 
других представителей отечественной словесности. Наряду с П.И. Чайковским и М. И. Глин-
кой важно ориентироваться и в современной отечественной музыке, в живописи, наряду с 
В.М. Васнецовым и И.Е. Репиным необходимо раскрыть и иные фигуры – от И.Н. Крамского 
до И.С. Глазунова. 

Наконец, последнее и одновременно наиболее «каноничное» звено героического пан-
теона составляют деятели-«мученики», положившие (не обязательно в буквальном смысле) 
жизнь во славу и честь Отечества. Опять-таки здесь важно рассматривать не только героев 
далекого прошлого (таких как святой благоверный князь Александр Невский, крестьянин 
Иван Сусанин, кормщик Иван Седунов-Рябов и др.), но и современных защитников России 
(лейтенант полиции Магомед Нурбагандов, летчики Александр Антонов и Владимир Ники-
шин). 

Последний блок лекции может составить игровое обращение к презентации ключевых 
символов России – как официальных, так и неофициальных. Преподаватели могут представить 
яркую справку о том, как выбирались и формировались эти символы, на что они похожи и чем 
отличаются от смежных знаков. Символическая презентация должна касаться также и регио-
нального, и местного уровня государственности, где встречаются крайне интересные и поучи-
тельные сюжеты (герб Иркутска, к примеру). Важно продемонстрировать и то, как связаны 
между собой векторы позитивной внутренней репрезентации традиционных исторических 
символов России и негативных внешних инициатив (условной «русофобии») в отношении тех 
же символов. 

Практическое занятие 1. Россия: географические факторы и природные богатства 

Интерактивное представление ключевых (или наиболее знаменательных) фактов о Рос-
сии, дискуссии о положительной или отрицательной роли ключевых особенностей страны 
(территориальная протяженность, ресурсная обеспеченность и т.д.) 

Практическое занятие 2. Многообразие российских регионов 

Интеллектуальная игра-викторина на знание регионах страны, тесты и дискуссии об 
исторических символах, презентации обучающихся об особенностях своего родного города и 
региона, ответы на вопросы обучающихся, свободные дискуссии. 

Практическое занятие 3. Испытания и победы России 

Презентации, посвященные различным вызовам, сопровождавшим историческое раз-
витие России, открытиям и достижениям российского общества, отечественной культуры и 
науки; деловые игры и дебаты, свободные дискуссии, групповые проекты. 

Практическое занятие 4. Герои страны, герои народа 

Презентации студентов о своих выдающихся земляках и родственниках-героях, ответы 
на вопросы обучающихся, «печа-куча», групповые проекты, работа с кейсами (кейс-стади). 

 

Раздел 2. Российское государство-цивилизация 

Содержание данного раздела представляет собой два смежных повествовательных век-
тора: с одной стороны, обучающимся необходимо представить цивилизационный подход (как 
дискуссионное, но вместе с тем обоснованное, фундированное и перспективное направление 
мысли), с другой — связать российскую историю (включая ее новейший период) с этим под-
ходом. 

Представление самого подхода в теоретико-методологической перспективе означает 
знакомство не только с общим описанием проблем и вопросов, разрабатываемых цивилизаци-
онистами, но с конкретными российскими авторами и мыслителями, их академическим и гос-
ударственным служением, а также идейным и культурным наследием. Безусловной актуаль-
ностью обладает и раскрытие исследовательских подходов, полемизировавших или полеми-
зирующих с цивилизационным: это позволит отразить в преподавании ту часть связанных с 
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дисциплиной задач, которые направлены на формирование у студентов навыков самостоя-
тельного критического мышления. 

В связи с этим работа в рамках лекционной аудиторной нагрузки должна включать в 
себя следующие элементы: 

- определение цивилизационного подхода и его базовых категорий (цивилизация, про-
гресс, стадии развития, цикличность, «столкновение цивилизаций», многополярность, детер-
минизм, релятивизм, глобализация, «евразийство»); 

- обращение к ключевым фигурам мирового и российского цивилизационизма (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. Дж. Тойнби, О. Шпенглер, C. 
Хантингтон, У. Макнил и др.); 

- представление конкурирующих научных парадигм – формационного подхода, нацио-
нализма, социального конструкционизма; 

- обсуждение возможного соотношения «национального государства», «государства-

нации» и «государства-цивилизации» (предполагаемые характерные черты последнего – об-
ращенность вовне, естественность возникновения и развития, ценностная устойчивость, поли-
тическое влияние, длительная история, возможность динамической адаптации к разным усло-
виям международных отношений и мировой политики). 

При этом каждый из этих элементов может и должен получить актуальное политиче-
ское звучание как в плане «каузального заземления», то есть выявления причинно-следствен-
ных связей, объясняющих генезис, 

186 

становление и популярность того или иного подхода или автора, так и в плане влияния 
на практику политических и государственных решений. Фактически можно представить идео-
логическую компоненту различных концепций, их потенциальное влияние на самоопределе-
ние граждан и в целом их мировоззрение. Причем сделать это можно не только в пределах 
рассказа о российской цивилизации как таковой, но и в рамках обсуждения других цивилиза-
ционных сообществ. 

Репрезентация российской цивилизации и ее современного состояния должна вбирать 
в себя два магистральных вектора: 

1) представление ценностных принципов (констант) российской цивилизации и россий-
ского общества – единство многообразия, сила и ответственность, согласие и сотрудничество, 
любовь и доверие, созидание и развитие; 

2) представление историко-политических оснований российской цивилизации в виде 
таких течений мысли, как консерватизм, коммунитаризм, солидаризм и космизм; безусловно 
важным является и обращение к русской религиозной философии. 

Заключительная часть, связанная с этими векторами, будет логичным переходом к сле-
дующему разделу дисциплины. 

Лекция 1. Цивилизационный подход: возможности и ограничения 

Понятие цивилизации и цивилизационного подхода к изучению социальных наук. При-
знаки цивилизации, основания цивилизационного размежевания, цивилизационные формации 
и различные исторические формы существования цивилизаций (в том числе империи). Рус-
ские мыслители у истоков цивилизационного подхода (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Л.Н. 
Гумилев). Альтернативный подход: национальные государства и государства-нации. 

В рамках первой лекции данного раздела критически важно обратить внимание на то, 
что цивилизационный подход, безусловно обладающий как недостатками, так и преимуще-
ствами, в целом представляет весьма интересную оптику для социально-политических иссле-
дований и небезынтересную альтернативу более распространенной теории национализма (Э. 
Геллнер) или социальному конструкционизму (В. А. Тишков, П. Бергер, Т. Лукман, Б. Андер-
сон), а также сохраняющему популярность в социалистических и постсоциалистических стра-
нах формационному подходу. 

Возможно стоит начать не только с общей теории цивилизационизма или ключевых 



. 

 

14 

 

определений, а с персоналий, отталкиваясь от конкретных биографий и концепций, представ-
ление цивилизационного подхода можно сделать более интересным для современных обуча-
ющихся. Кроме того, перечисление авторов и ознакомление с ними создаст корректное с ака-
демической точки зрения представление о том, что цивилизационизм не является «тупиковой 
ветвью» общественно-политической мысли и разрабатывался как в развитых странах Старого 
Света, так и в других государствах. Важно определить ключевые принципы цивилизации (дли-
тельное историческое развитие, преемственная целостность политической и моральной фило-
софии, значительное культурное и социально-экономическое влияние, отдельные системы ми-
ровоззрений), основания цивилизационного размежевания (военные, географические, религи-
озные и пр.), различные исторические формы существования цивилизаций (от рабовладельче-
ских империй до современных федераций). 

Немаловажно познакомить обучающихся и с взглядами цивилизационного подхода на 
такие злободневные (обладающие как теоретической, так и прикладной актуальностью) сю-
жеты, как стадии развития человеческих сообществ, потенциальная цикличность такого раз-
вития, а также проблемное отношение цивилизационизма к категориям детерминизма и про-
гресса. Возможно представить и специфическое деление цивилизационистов, представив не 
только изначальные авторские концепции А. Дж. Тойнби, но и более поздние разработки П.Н. 
Савицкого и Л. Н. Гумилева («евразийство»), У. Макнила («восхождение Запада») и С. Хан-
тингтона («столкновение цивилизаций»). 

Важно не избегать и потенциального обсуждения соотношения «национального госу-
дарства», «государства-нации» и «государства-цивилизации» (предполагаемые характерные 
черты последнего – обращенность вовне, естественность возникновения и развития, ценност-
ная устойчивость, политическое влияние, длительная история, возможность динамической 
адаптации к разным условиям международных отношений и мировой политики). 

Лекция 2. Философское осмысление России как цивилизации 

Вторая лекция раздела должна развивать теоретические и исторические допущения, 
сделанные в рамках предыдущих занятий, в сугубо прикладной плоскости, представляя собой 
знакомство студентов в первую очередь с российской цивилизацией, но в дополнение к этому 
и с другими цивилизационными проектами современности (китайским, индийским, персид-
ско-иранским, тюркским, ибероамериканским и пр.). 

Такое знакомство, безусловно, должно быть богато фундировано актуальным полити-
ческим материалом, представляя собой введение в практику цивилизационистики по целому 
ряду направлений, таким, к примеру, как: 

- цивилизационный генезис, соответствующие интеграционные проекты и аккультура-
ционные практики (гражданская идентичность, государственный патриотизм, формирование 
институтов социализации и соответствующей политики памяти); 

- политико-философское сопровождение цивилизационного развития (яркие мысли-
тели наднациональной направленности, формирование новых конфигураций общественной 
морали и пр.); 

- треки взаимодействия, партнерства и соперничества цивилизаций; 
- эффект глобализации на цивилизационные проекты. 
Переходя к представлению российской цивилизации, важно актуализировать воспита-

тельную и просветительскую составляющую курса. В контексте уже сделанного академиче-
ского задела по тому, что представляет собой Россия, необходимо представить отечественную 
историю как постепенное преодоление раздробленности (не только феодальной, но и шире — 

родоплеменной) и переход к имперско-цивилизационному проекту, в дальнейшем превратив-
шемуся в федеративно-цивилизационный. Важно осветить роль и миссию цивилизационного 
развития России, представленные в работах различных отечественных философов, историков, 
юристов, политиков, деятелей культуры, сконцентировавшись при этом на важнейших цен-
ностных принципах (константах) (единство многообразия, сила и ответственность, согласие и 
сотрудничество, любовь и ответственность, созидание и развитие). Кроме того, идейный фун-
дамент лекции должны составлять не только цивилизационный подход и консервативная 
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мысль, но и незаслуженно игнорируемые или недооцениваемые течения, представленные та-
кими российскими мыслителями, как А.С. Хомяков, Н.А. Бердяев, Л. П. Карсавин, С.Л. Франк, 
Г. П. Федотов, С. И. Гессен, Л. И. Петражицкий и др. 

Практическое занятие 1. Применимость и альтернативы цивилизационного подхода 

Иммерсивно-дискуссионное обсуждение ситуаций цивилизационного сдвига (цивили-
зационного выбора), студенческие дебаты о цивилизационном подходе и границах его приме-
нимости в отношении различных [со]обществ, обращение к мультимедийным образователь-
ным порталам. Презентации и групповые проекты по особенностям (преимуществам и недо-
статкам) различных направлений исследований общества (от формационного подхода до 
национализма). 

Практическое занятие 2. Российская цивилизация в исторической динамике 

Обсуждение (в рамках деловых игр и сценарных техник) природно-географического 
фактора в развитии российской цивилизации (Мечников, Милов), историко-институциональ-
ных эффектов в рамках социокультурного развития российской цивилизации. 

Практическое занятие 3. Российская цивилизация в академическом дискурсе 

Презентационные проекты о российской цивилизации и ее особенностях на разных эта-
пах ее исторического развития, ответы на вопросы обучающихся, свободные дискуссии. Об-
суждение имеющегося осмысления миссии России, ее роли и предназначения в рамках груп-
повых проектов, кейс-стади и анализа литературы. 

Практическое занятие 4. Российская цивилизационная идентичность на современном 
этапе 

Обсуждение актуальных социологических данных о российской идентичности. Интер-
активные образовательные технологии (дискуссии, дебаты), привязанные к ключевым пози-
циям о настоящем и будущем российской цивилизации, механизмах поддержки сложившегося 
цивилизационного наследия и пр. 

 

Раздел 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации 

Раздел дисциплины, посвященный мировоззренческим вопросам, представляет собой 
ее центральный содержательный элемент. Преподавателям необходимо, с одной стороны, вве-
сти студентов в соответствующий академический дискурс и ознакомить их с базовыми теоре-
тико-методологическими основаниями исследования мировоззрения, а с другой стороны, 
представить результаты актуальных эмпирических исследований (соцопросов, замеров обще-
ственного мнения, интервью, лонгитюдов и пр.) по поводу мировоззренческих ориентиров со-
временного российского общества. Естественно, оба эти вектора должны логично продолжать 
педагогическую траекторию, инициированную в предшествующем разделе. 

В теоретико-методологической части раздела необходимо в доступной форме ознако-
мить обучающихся с ключевыми культурологическими и социологическими концептами, при-
ближающими их к системному представлению о мировоззрении, — речь о таких концептах, 
как культура и культурный код, традиция, ментальность (менталитет), идеология и идентич-
ность. После такого экскурса необходимо перейти к современным концепциям мировоззре-
ния, представленным в трудах зарубежных и отечественных ученых, а также этот переход к 
педагогической практике за счет обращения к корневому для дисциплины исследователь-
скому проекту пятиэлементной «системной модели мировоззрения» (не только в разрезе от-
правных точек для формирования и динамики российского мировоззрения, но и ценностных 
связей и принципов, связывающих эти отправные точки между собой). При рассмотрении та-
кой структуры мировоззрения, безусловно, необходимы определенные теоретические отступ-
ления, вводящие в академическое обсуждение такие термины, как «миф» и «псевдомиф», 
«ценности» и «убеждения», «проблема Другого», «иерархия потребностей». 

Важно рассказать о различных компонентах мировоззрения (онтологическом, гносео-
логическом, антропологическом, телеологическом, аксиологическом), а также важных 
направлениях государственной политики в области мировоззрения – символической поли-
тике, политике памяти, исторической политике, культурной и национальной политике. 
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Лекция 1. Мировоззрение и идентичность 

Несмотря на то что в содержательном отношении данный раздел дисциплины фор-
мально является срединным и третьим по счету, работу в его рамках также следует начинать 
с теоретического экскурса. Прежде чем представлять студентам концепт мировоззрения, лек-
тору необходимо в доступной и игровой форме ознакомить их со смежными понятиями и ка-
тегориями, начав с наиболее распространенных («культура», «традиция», «менталитет») и за-
качивая более узкопрофессиональными («идентичность», «Я-концепция», «культурный код»). 
После того как обучающиеся окажутся погруженными в релевантное академическое обсужде-
ние, необходимо переходить к различным концепциям мировоззрения (А.Ф. Лосев, В. К. 
Шрейбер, М. Кирни, Л. Апостель и пр.), раскладывающим последнее на значимые элементы 
и горизонты восприятия. 

Затем лектору следует обозначить мировоззрение не только как систему динамичных 
взаимодействий (как минимум между индивидом как единственным действующим социаль-
ным актором с его окружением – это вполне можно сделать, к примеру, 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. Подчер-
кивание этого момента означает необходимость короткого комментария по коммуникацион-
ному аспекту мировоззрения и представлению возможных смысловых искажений в этой 
сфере, а также знакомства со специализированной активностью государственных и политиче-
ских 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. 
Лекция 2. Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации 

После проблемного введения в рамках первой лекции необходимо перейти к механиз-
мам решения существующих сложностей и трудностей – вернее, тем альтернативным предло-
жениям, которые артикулируются для такого решения. Преподавателю стоит начать с ввод-
ного представления актуальной модели пятиэлементной «системной модели мировоззрения», 
раскрывающей последнее с точки зрения пяти отправных позиций – человека, семьи, обще-
ства, государства и страны. Соединяя эту новеллу с представленными ранее российскими цен-
ностными принципами (константами), важно представить актуальное мировоззрение уже не 
только сквозь призму социологических данных, но и в аксиологическом, ценностном ракурсе, 
раскрывая те связи, которые объединяют между собой различные позиции «системной модели 
мировоззрения». 

Следующей частью лекции должно быть обсуждение актуального российского миро-
воззрения, поданное через призму достоверных социологических замеров и политических ис-
следований. Важно не обходить вниманием уязвимые места такой социологии и сохраняющи-
еся мировоззренческие проблемы российского общества. Иными словами, как позитивные, так 
и негативные стороны современного российского мировоззрения (такие как перенесенные 
«культурные» или «исторические травмы») должны быть представлены, актуализированы и 
заданы в качестве материала для дальнейшего осмысления и обсуждения в ходе практических 
занятий. 

Практическое занятие 1. Ценностные вызовы современной политики 

Дискуссии, кейс-стади и работа с эмпирическими (социологическими) данными в рам-
ках проблемного обучения, связанного с особенностями современного общественного мнения 
и общественного сознания. Определение ключевых ценностных вызовов, описание их эф-
фекта на трансформацию общества, власти и государства, представление результатов через 
квизы, квесты и викторины. 

Практическое занятие 2. Концепт мировоззрения в социальных науках 

Питч-сессии по основным концепциям мировоззрения, проектные презентации о поня-
тиях, смежных с мировоззрением («идентичность», «культура» и пр.). Доклады и дебаты по 
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ключевым концепциям мировоззрения, представленным в программе дисциплины. 
Практическое занятие 3. Системная модель мировоззрения 

Представление ключевых элементов системной модели мировоззрения («человек – се-
мья – общество – государство – страна»). Дебаты об их значении и содержании в современной 
студенческой среде. Разбор кейсов (кейс-стади). Проектная деятельность. Деловые игры на 
определение мировоззренческих установок, сценарии мировоззренческого моделирования 
(погружение в мировоззрение одногруппников/однокурсников). 

Практическое занятие 4. Ценности российской цивилизации 

Доклады и презентации по ключевым ценностным принципам российской цивилиза-
ции. Просмотр и обсуждение мультимедийных материалов. Игровая и проектная развертка 
ценностей и ценностных принципов по схеме «символы – идеи – нормы – ритуалы – инсти-
туты». Открытые дискуссии и студенческие дебаты, просмотр актуальных обучающих и ху-
дожественных видеоматериалов. 

 

Раздел 4. Политическое устройство России 

В рамках данного раздела дисциплины необходимо произвести определенную 
«сборку» или даже «ликбез» обучающихся в части их знаний и представлений об актуальной 
для них государственной системе России, ее структурах публичной власти, их истории и со-
временном состоянии. Желательно при этом, чтобы такой поворот в сторону практики сопро-
вождался корректным историческим экскурсом и представлением сложной природы россий-
ской политической жизни, ее многообразия и пестроты организации. 

Начать следует с описания общей конфигурации российской государственности в ее 
текущем институциональном измерении: представить основные ветви власти, «вертикальные» 
уровни организации последней (федеральный, региональный и местный – не всегда только 
«муниципальный» - уровни), существующие практики партнерства структур публичной вла-
сти с гражданским обществом (как в части бизнеса, так и в части общественных организаций 
и объединений). В дальнейшем подробный разговор должен включать в себя полноценный 
рассказ об истории российского представительства (законодательная ветвь власти), прави-
тельства России (исполнительная ветвь власти), высших судов (судебная ветвь власти) и, ко-
нечно же, института президентства как ключевого элемента государственной организации 
страны. Кроме того, студентов необходимо ознакомить с современными государственными и 
национальными проектами, различными программами, касающимися в первую очередь их по-
коления, их будущей профессии или родного региона, причем представить эти проекты как с 
точки зрения планируемых результатов, так и с точки зрения того, какие жизненные перспек-
тивы они открывают для людей, желающих работать во благо общества и страны. 

Лекция 1. Конституционные принципы и разделение властей 

Вводная (в рамках данного раздела дисциплины) лекция должна, безусловно, начаться 
с общего экскурса в категориально-понятийный аппарат общественных наук. Углубляя уже 
имеющиеся у обучающихся знания, полученные на предыдущем уровне образования, необхо-
димо представить им актуальные исследования о государстве и его структуре (не с формально-

правовой, а именно с политической точки зрения), в доступной форме представить концепции 
политических систем и политических режимов, охарактеризовать сильные и слабые стороны 
как глобального «мейнстрима» социальных наук, так и российских научных школ схожего 
профиля. По сути, методологическое введение должно быть развенчанием определенных за-
блуждений о логике работы государства (например, связанных с органицизмом или рассмот-
рением «государства» как цельного и монолитного субъекта, своеобразного «Левиафана») и 
полемикой с примитивизмом и редукционизмом в этой сфере. 

Далее вводная лекция должна представлять (прежде всего с опорой на Конституцию 
России) основы актуальной государственно-политической организации российского обще-
ства. Важно представить такие принципиальные стороны Российской Федерации, как федера-
тивный и республиканский характер ее организации, демократические начала и принцип «со-
циального государства». Необходимо вернуться к новелле многонациональности в разрезе 
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государственного суверенитета и указать на высокую несовместимость «националистиче-
ских» концепций с существующей архитектурой российского государства. Также важно обра-
тить внимание студентов на сложный, матричный характер российской политики, выражаю-
щийся в первую очередь в многоуровневости ее работы – обучающиеся должны представлять 
себе, насколько высокодинамичной является региональная и даже муниципальная политика, 
насколько интересным может быть сопряжение деятельности федерального центра, субъектов 
Федерации и органов местного самоуправления. 

Лекция 2. Стратегическое планирование: национальные проекты и государственные 
программы 

Вторая лекция в рамках раздела должна быть посвящена актуальному рассказу о суще-
ствующих государственных и национальных проектах, институте стратегического планирова-
ния, а также соответствующих приоритетах долгосрочного развития страны. 

Для этого необходимо не столько погружение в историю российского представитель-
ства или исполнительной власти, сколько знакомство с актуальными документами россий-
ского стратегического планирования (Стратегия национальной безопасности, Концепция 
внешней политики и пр.), а также основными национальными проектами и государственными 
программами (максимально актуализированными для соответствующего направления подго-
товки). 

Практическое занятие 1. Власть и легитимность в конституционном преломлении 

Прикладные мастерские (воркшопы) с привлечением специалистов-практиков для со-
вершенствования содержания ключевых понятий, связанных с обсуждением политического 
устройства (к примеру, государства, власти и легитимности). Дискуссии и дебаты, представ-
ляющие различные подходы к этим понятиям. 

Практическое занятие 2. Уровни и ветви власти 

Деловые игры и проектная деятельность по обсуждению различных вариантов конфи-
гурации уровней и ветвей власти. Дебаты о политическом устройстве Российской Федерации 
(о прошлых решениях, современных инициативах и потенциально возможных изменениях), 
деловые игры. 

Практическое занятие 3. Планирование будущего: национальные проекты и государ-
ственные программы 

Разбор кейсов (кейс-стади), связанных с приоритетами долгосрочного развития страны, 
разработкой и реализацией стратегий и программ, особенностями национальных проектов. 

Практическое занятие 4. Гражданское участие и гражданское общество в современ-
ной России 

Проблематизация жизненных ситуаций и сценарная демонстрация возможных форм ак-
тивного гражданского участия в политике и принятии государственных решений. Подготовка 
презентационных выступлений и коллективных докладов о различных позитивных проявле-
ниях деятельности гражданского общества, прикладные мастерские (воркшопы) с привлече-
нием специалистов-практиков из области частно-государственного партнерства, работы не-
коммерческих организаций гуманитарной направленности и пр. 

 

Раздел 5. Вызовы будущего и развитие страны 

Завершающий раздел дисциплины должен возвращать студентов, с одной стороны, к 
осознанию современных вызовов (как глобальных, стоящих перед человечеством в целом, так 
и цивилизационных и даже конъюнктурных, стоящих перед Россией), а с другой — к потен-
циальной роли самих обучающихся в ответе на такие вызовы. По этой причине через все лек-
ционные и практические занятия в рамках раздела красной строкой должна проходить цен-
ностная (воспитательная) схема, в соответствии с которой ценностные принципы российского 
общества являются фундаментом и для ответа на вызовы настоящего и будущего. 

Любой из представляемых в рамках раздела вызовов отражает дефицит какого-либо из 
указанных выше ценностных ориентиров: климатические и экологические проблемы, как и 
имущественное неравенство, отражают несправедливость окружающего мира и отсутствие в 
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нем достаточной солидарности, атомизация и квантификация – утрату мотива служения, тех-
нологические вызовы обозначают проблемы созидания и стабильности. Лектору важно, с од-
ной стороны, сохранить нейтрально-просветительский тон своего повествования, но, с другой 
— не создать у студенческой аудитории пессимистичного чувства фатализма и неразрешимо-
сти имеющихся проблем. 

В рамках лекционного блока, таким образом, разговор может вестись о конкретных вы-
зовах, но притом и о неизменно общих и консолидирующих ответах, объединяющих Россию 
и мир в общем стремлении к светлому и гармоничному будущему для новых поколений. При 
этом безусловной рекомендацией для преподавателя является соотнесение обсуждения с со-
временными документами стратегического планирования, в частности Стратегией националь-
ной безопасности, Стратегией научно-технологического развития и пр. При этом развивающее 
тезисы лекции, рассмотрение потенциальных ответов на современные вызовы должны прохо-
дить в рамках серии практических занятий, раскрывающих творческий потенциал обучаю-
щихся и вовлекающий их в активное гражданское участие. 

Лекция 1. Актуальные вызовы и проблемы развития России 

В рамках лекций необходимо реализовать два ключевых вектора работы: 
- представить ключевые проблемы современного мира, актуальные для Российской Фе-

дерации; 
- охарактеризовать возможные изменения, реализация которых вместе с поддержанием 

свойственных российскому обществу ценностных принципов позволит стране успешно пре-
одолеть актуальные и грядущие испытания. 

К числу глобальных проблем «естественного» характера стоит отнести климатические 
и экологические проблемы (антропогенное изменение климата, по которому профессионалами 
давно выработан устойчивый консенсус), нехватка пресной воды и доступного продоволь-
ствия, а также энергетический дефицит. Важно подчеркнуть, во-первых, значимость России в 
решении всех этих вопросов (как минимум в силу протяженности и богатства необходимыми 
ресурсами), а во-вторых, альтернативный характер некоторых российских предложений и 
инициатив по решению существующих проблем. 

Необходимо осветить и глобальные проблемы техногенного характера: неочевидные 
сценарии развития цифровых технологий и в особенности искусственного интеллекта, цифро-
вое неравенство и «сетевой феодализм», «надзорный капитализм» и перенасыщенное инфор-
мационное пространство. Все эти новеллы, во-первых, прекрасно знакомы современным по-
колениям обучающихся, а во-вторых, имеют очевидное политическое и даже общепланетар-
ное значение. Лектору необходимо представлять эти вызовы при помощи яркого мультиме-
дийного материала, дополняющего настоящий УМК и существующие учебные пособия, а 
также использовать наиболее актуальную инфографику и статистические материалы. 

Кроме того, побочной задачей лекции является знакомство обучающихся с тем, что в 
области высоких технологий и цифровых технологий российские акторы достигли едва ли не 
больших успехов, чем большая часть европейских государств, отставая, вероятно, лишь от 
США, Китая и ряда меньших азиатских стран (наподобие Японии и Южной Кореи). Представ-
ление передовых национальных предприятий и компаний может быть важным просветитель-
ским элементом, позволяющим сформировать представление о значительной роли России в 
ответе на современные техногенные вызовы. 

В лекции возможно коснуться и непосредственно политических вызовов современно-
сти: популизма, неадекватной рационализации и квантификации управления, утраты культур-
ной преемственности и провала мультикультурных практик идентичности (при научном, то 
есть заведомо нейтральном, представлении самого мультикультурализма). По освещении этих 
проблем можно перейти к тому, что цивилизационное развитие России в очередной раз поста-
вило ее в потенциально куда более выигрышную и перспективную позицию относительно 
этих негативных трендов: она может как избежать ряда негативных эффектов от появления 
таких практик внутри страны, так и предложить (как свидетель и наблюдатель) инновацион-
ные решения по их преодолению. 
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Лекция 2. Сценарии развития российской цивилизации 

В рамках второй лекции необходимо открытое обсуждение различных сценариев буду-
щего России – от оптимистично-конструктивного до пессимистично-проблемного. Важно по-
казать, что различное видение будущего является в значительной степени производной от при-
нимаемых государством и народом России идентичных ценностей. Логика построения буду-
щего выстраивается проектной цепочкой «ценности – цели – проблемы (как препятствия до-
стижения целей) – средства (как способы решения проблем) – результат». Желаемый образ 
будущего для России в связи с этим видится как достижение ее ценностных целей. Соответ-
ственно, и российский проект состоит в попытке воплощения идентичных для России ценно-
стей. Ценности, безусловно, не могут быть воплощены в стопроцентной степени, так как яв-
ляются идеальным ориентиром. Но можно говорить о приближении к идеалу или удалении от 
него. В связи с этим желаемое будущее для России видится в максимизации приближения к ее 
идеалам. 

Практическое занятие 1. Россия и глобальные вызовы 

Деловые игры по определению вызовов, дискуссии и дебаты о списке глобальных про-
блем, имеющих приоритетное значение для России. Разбор кейсов, проблемные выступления. 
Применение метода Дельфи для работы с обучающимися. 

Практическое занятие 2. Внутренние вызовы общественного развития. Образы буду-
щего России. 

Кейс-стади, кейсы и викторины, посвященные внутрироссийским проблемам и вызо-
вам. Деловые игры. 

 

Таблица 5. Лабораторные работы по дисциплине – не предусмотрены 

 

Таблица 6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины – не предусмотрено 
 

 

5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформирован-
ные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным ком-
петенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам 
в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный контроль и 
промежуточная аттестация. 

5.1 Оценочные материалы для текущего контроля. Цель текущего контроля – 

оценка результатов работы в семестре и обеспечение своевременной обратной связи, для кор-
рекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающегося. Объектом текущего 
контроля являются конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дис-
циплине 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-
плины «Основы российской государственности» и включает: ответы на теоретические во-
просы и выполнение заданий на семинарском занятии, самостоятельное выполнение индиви-
дуальных домашних заданий с отчетом (защитой) в установленный срок, написание рефератов, 
дискуссии. 

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

 

5.1.1 Вопросы по темам дисциплины «Основы российской государственности» 

(контролируемая компетенция УК-5) 
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Тема 1. Россия: цифры и факты. Россия: испытания и герои 

Россия: географические факторы и природные богатства 

Многообразие российских регионов 

Испытания и победы России 

Герои страны, герои народа 

 

Тема 2. Цивилизационный подход: возможности и ограничения 

Применимость и альтернативы цивилизационного подхода 

Российская цивилизация в исторической динамике 

 

Тема 3. Философское осмысление России как цивилизации 

Российская цивилизация в академическом дискурсе 

Российская цивилизационная идентичность на современном этапе 

 

Тема 4. Мировоззрение и идентичность 

Ценностные вызовы современной политики 

Концепт мировоззрения в социальных науках 

 

Тема 5. Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации 

Системная модель мировоззрения 

Ценности российской цивилизации 

 

Тема 6. Конституционные принципы и разделение властей 

Власть и легитимность в конституционном преломлении 

Уровни и ветви власти 

 

Тема 7. Стратегическое планирование: национальные проекты и государствен-
ные программы 

Планирование будущего: национальные проекты и государственные программы 

Гражданское участие и гражданское общество в современной России 

 

Тема 8. Актуальные вызовы и проблемы развития России 

Россия и глобальные вызовы 

Внутренние вызовы общественного развития 

 

Тема 9. Сценарии развития российской цивилизации 

Образы будущего России 

 

Критерии оценивания ответа студента в рамках устной формы текущей аттестации 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающегося по 
дисциплине «Основы российской государственности». Развёрнутый ответ студента должен 
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, пока-
зывать его умение применять определения.   

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если дан полный, развернутый ответ 
на поставленный вопрос, системно показана совокупность освоенных знаний об объекте, про-
являющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несу-
щественные его признаки, причинно-следственные связи. Ответ формулируется при помощи 
научного категориально-понятийного аппарата, изложен последовательно, логично, доказа-
тельно, демонстрирует авторскую позицию студента.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если дан полный, развернутый ответ 
на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 
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раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 
изложен последовательно, логично и доказательно, однако допущены недочеты в определении 
понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если дан полный, но недо-
статочно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение вы-
делить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ ло-
гичен и изложен научным языком. Могут быть допущены 2-3 ошибки в определении основных 
понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если дан неполный от-
вет, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошиб-
ками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 
осознает связи между понятиями, концептуальные пересечения, структурные закономерности 
между различными объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказа-
тельность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподава-
теля не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на дру-
гие вопросы дисциплины. 

 

В результате устного опроса знания, обучающегося оцениваются по следующей 
шкале:  

3 балла – студент, хорошо разбирается в обсуждаемом материале, демонстрирует уме-
ние критически анализировать источники и различные точки зрения по обсуждаемой про-
блеме, приходит к самостоятельным аргументированным выводам и отстаивает свою точку 
зрения, соблюдает нормы литературной речи, активно участвует в работе группы на занятиях.  

2 балла – студент, хорошо разбирается в обсуждаемом материале, демонстрирует уме-
ние критически анализировать источники и различные точки зрения по обсуждаемой про-
блеме, приходит к самостоятельным аргументированным выводам, но не проявляет актив-
ность в работе группы на занятиях.  

1 балл – студент, неполно владеет материалом, при изложении фактического материала 
допускает отдельные неточности, знает материал и различные точки зрения по обсуждаемой 
проблеме, но возникают трудности с их анализом, умеет излагать собственную позицию, но 
не все выводы носят доказательный характер.  

0 баллов – обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раз-
дела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировках.  

 

1.1.2 Оценочные материалы для выполнения рефератов  
по дисциплине «Основы российской государственности» 

(контролируемые компетенции УК-5). 

 

Примерные темы рефератов 

1. Географические особенности и хозяйственная специализация российских регионов. 
2. Внутриконтинентальное положение России. 
3. Историческое отсутствие географических границ, основные этапы расширения терри-

тории России. 
4. Этническое разнообразие как условие национального единства. 
5. Этнические различия как источник конфликта. 
6. Религиозное многообразие и светский характер государства. 
7. Россия как цивилизация и ее многовековая история. 
8. Значение миссии для цивилизации. 
9. Российская цивилизация как органическая часть мировой цивилизации. 
10. Системная модель современного российского мировоззрения и проблемы его транс-

формации. 



. 

 

23 

 

11. Герои прошлого и настоящего в условиях мировоззренческого выбора. 
12. Евразийство как одно из оснований российской цивилизации. 
13. Региональные формы и факторы формирования мировоззрения. 
14. Многообразие подходов к пониманию власти и их ограниченность. 
15. Понимание феномена политической власти как многоаспектного явления: признаки, 

структура, функции. 
16. Специфика политической власти в России. 
17. Ценностные основы российской государственности (соборность, патернализм, этатизм, 

державность, согласие и т.д.). 
18. Вызов как потенциальный стимул развития. 
19. Развитие личности и общества в области осознанного использования ресурсов с учетом 

возникающих вызовов. 
20. Историческая последовательность становления национальных проектов и государ-

ственных программ в России. 

21. Диалог цивилизаций: теория и реальность. 

22. Российская цивилизация и модернизационные вызовы современности. 

 

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. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет крите-
рии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущ-
ности вопроса; 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 – 20мм. Абзацный отступ – 1,25; 

Рисунки должны создаваться в циклических редакторах или как рисунок Microsoft Word 

(сгруппированный). Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирова-
ние рисунков и таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) необхо-
димо выполнять только стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в 
рисунках и таблицах – 12 кегль. 

Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и их началь-
ных номеров страниц), введения (актуальность темы, цель, задачи), основных разделов рефе-
рата, заключения (в кратком, резюмированном виде основные положения работы), списка ли-
тературы с указанием конкретных источников, включая ссылки на Интернет-ресурсы.  

В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) порядко-
вого номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. Уровень ориги-
нальности текста – 60% 

Критерии оценки реферата: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если содержание письменной работы 

соответствует заявленной в названии тематике, документ оформлен в соответствии с общими 
требованиями написания и техническими требованиями; работа имеет чёткую композицию и 
структуру, в тексте отсутствуют логические нарушения в представлении материала; корректно 
оформлены и в полном объёме представлены, как минимум, сноски и ссылки на использован-
ную литературу; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексиче-
ские, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; письменная работа представляет со-
бой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, 
отсутствуют факты некорректных заимствований.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если содержание письменной работы 
соответствует заявленной в названии тематике; работа оформлена в соответствии с общими 
требованиями написания, но есть погрешности в техническом оформлении; письменная ра-



. 

 

24 

 

бота имеет чёткую композицию и структуру; в тексте работы отсутствуют логические нару-
шения в представлении материала; в полном объёме представлены список использованной ли-
тературы, но есть ошибки в оформлении; корректно оформлены и в полном объёме представ-
лены ссылки на использованную литературу; отсутствуют орфографические, пунктуацион-
ные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; пись-
менная работа представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный 
анализ найденного материала, отсутствуют факты некорректных заимствований.  

Оценка «удовлетворительно», если содержание письменной работы соответствует за-
явленной в названии тематике; в целом работа оформлена в соответствии с общими требова-
ниями написания соответствующих текстов, но есть погрешности в техническом оформлении; 
в целом письменная работа имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте есть логиче-
ские нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен список использо-
ванной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном 
объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте работы; есть единичные 
орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 
ошибки в авторском тексте; в целом письменная работа представляет собой самостоятельное 
исследование, представлен анализ найденного материала, присутствуют единичные случаи 
незначительных по содержанию некорректных заимствований.  

Оценка «неудовлетворительно», если содержание письменной работы соответствует 
заявленной в названии тематике; в работе отмечены нарушения общих требований её написа-
ния; есть погрешности в техническом оформлении; в целом письменная работа имеет чёткую 
композицию и структуру, но в тексте есть логические нарушения в представлении материала; 
в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформле-
нии; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на использован-
ную литературу в тексте письменной работы; есть частые орфографические, пунктуационные, 
грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; письменная 
работа не представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует анализ найденного 
материала, текст фрагментарно представляет собой некорректные заимствования трудов дру-
гого автора (других авторов). 

 

1.1.3 Оценочные материалы для выполнения докладов 

по дисциплине «Основы российской государственности» 

(контролируемая компетенция УК-5). 

 

Доклад – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публич-
ное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы. 
 

Примерные темы докладов 

1. История и значение символов: район, город, страна. 
2. Этноконфессиональный состав региона через культурное наследие. 
3. Роль личности в становлении России как пространства для жизни. 
4. Национальный герой России: кто он? 

5. Вклад Северного Кавказа в общую культуру России. 
6. Формационный и цивилизационный подходы: достоинства и недостатки. 
7. Россия – Европа или Азия? 

8. Понятие мировоззрения и его философские основания. 
9. Симфония различных религий как уникальная особенность российского мировоззрения. 
10. Региональные особенности развития политической власти в России. 
11. Легитимность и эффективность власти. 
12. Доверие как ключевая основа власти. 
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13. Цивилизационные основы российской власти: географический фактор, поликонфессио-
нальный хаарктер. 

14. Подготовить географическое изображение основных этапов технологического развития 
человечества. 

15. Особенности региональной специфики в решении проблем, вызванных вызовами. 
16. Реализация национальных проектов и государственных программ на территории Северо-

Кавказского региона. 

17. Особенности национальных проектов и программ в современных российских условиях. 

18. Проблемы интеграции народов Северного Кавказа в российское цивилизационное про-
странство: история и современность. 

 

Требования к докладу: 
Общий объём доклада 10-15 листов (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал). Поля: 

верхнее, нижнее, правое, левое – 20мм. Абзацный отступ – 1,25. Рисунки должны создаваться 
в циклических редакторах или как рисунок Microsoft Word (сгруппированный). Таблицы вы-
полнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и таблиц не допуска-
ется. Выравнивание текста (по ширине страницы) необходимо выполнять только стандарт-
ными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль 

Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и их началь-
ных номеров страниц), введения (актуальность темы, цель, задачи), основных разделов, 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) порядко-
вого номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. Уровень ориги-
нальности текста – 50%. 

Критерии оценки доклада: 
«отлично» (3 балла) ставится, если обучающийся проявил инициативу, творческий 

подход, способность к выполнению сложных заданий, организационные способности. Отме-
чается способность к публичной коммуникации. Документация представлена в срок. Полно-
стью оформлена в соответствии с требованиями 

«хорошо» (2 балла) – обучающийся достаточно полно, но без инициативы и творческих 
находок выполнил возложенные на него задачи. Документация представлена достаточно 
полно и в срок, но с некоторыми недоработками  

«удовлетворительно» (1 балл) – обучающийся выполнил большую часть возложенной 
на него работы. Допущены существенные отступления. Документация сдана со значительным 
опозданием (более недели). Отсутствуют отдельные фрагменты. 

«неудовлетворительный (ниже порогового) уровень компетенции» (0 баллов) – обуча-
ющийся 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 – 

учебным модулям курса и проводится по окончании изучения материала модуля в заранее 
установленное 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 проведение коллоквиума или 
контрольных работ. На рубежные контрольные мероприятия рекомендуется выносить весь 
программный материал (все разделы) по дисциплине. 

 

1.2.1 Оценочные материалы: Коллоквиум 

по дисциплине «Основы российской государственности» 
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(контролируемые компетенции УК-5) 

 

Вопросы к коллоквиумам 

 I контрольная точка 

1. Расширение территории России: поглощение или взаимообогащение культур. 
2. Ресурсы и богатства России и конкуренция за ресурсы в мировом контексте. 
3. Движение российского фронтира: своеобразие и зарубежные параллели. 
4. Особенности Северо-Кавказского региона. 
5. Угрозы «культуры отмены». 
6. Соотношение этнической и российской гражданской идентичностей. 
7. В каких смыслах и контекстах употребляется слово народ в Конституции РФ? 

8. Что такое государственный язык и как он соотносится с языками народов России? 

9. Какие государственные праздники, национальные, религиозные и иные мероприя-
тия федерального и регионального уровня отражают многообразие народов Рос-
сии? 

 

II контрольная точка 

1. Особенности российской цивилизации. 
2. Различия государства-нации и государства-цивилизации. 
3. Особенности формирования российской государственности как цивилизации. 
4. Роль личности, семьи и общества, государства в формировании мировоззрения. 
5. Мировоззренческие проблемы российского общества. 
6. Роль религий, языка, литературы и искусства в формировании мировоззрения. 
7. Опишите феномен политической власти. 
8. Охарактеризуйте структуру политической системы РФ. 
9. Особенности политической власти в России. 
10. Роль личности в развитии политической власти в России. 
11. Роль традиционных российских ценностей в политической власти России. 
 

 III контрольная точка 

1. Охарактеризовать возможные способы преодоления технологического отставания 
России. 

2. Проанализировать внешние и внутренние вызовы и угрозы России. 
3. Современные проблемы изменения климата: реальность или миф? 

4. Основные тренды технологической, климатической и ресурсной политики и вызо-
вов для России. 

5. Способы, инструменты и технологии сохранения, воспроизводства и осознанного 
использования национальных ресурсов. 

6. Место и роль национальных проектов и государственных программ в социально-

экономическом развитии страны и регионов 

7. Дать характеристику национальным проектам и государственным программам 
(Здравоохранение, Образование, Демография, Культура, Наука и т.д.). 

8. Место России в геополитическом переустройстве мира. 
9. Украинский кризис и современные геополитические противоречия. 

10. Проблема цивилизационной идентичности в современной российской социогума-
нитарной науке. 

 

 

Шкала оценивания:  
отлично – 9-10 баллов; хорошо – 6-8 баллов; удовлетворительно – 3-5 баллов; неудо-

влетворительно – 0 баллов. 
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Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент обнаруживает глубокие и раз-
носторонние знания, содержание ответов свидетельствует об уверенных знаниях студента и 
его умении успешно решать профессиональные задачи; строит ответ логично в соответствии 
с планом; развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные при-
меры из практики работы журналистов; обнаруживает аналитический подход в освещении 
разных концепций, обосновывает свою точку зрения; демонстрирует умение анализировать и 
теоретически оценивать эмпирические факты; устанавливает междисциплинарные связи. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если содержание ответов свидетельствует о 
достаточных знаниях студента и его умении успешно решать профессиональные задачи; сту-
дент строит ответ логично в соответствии с планом; допускает непоследовательность анализа 
в сопоставлении концепций и обоснования своей точки зрения; демонстрирует умение анали-
зировать и теоретически оценивать эмпирические факты; не всегда может привести примеры 
из практики СМИ. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если содержание ответов свиде-
тельствует об удовлетворительных знаниях студента и о его ограниченном умении решать 
профессиональные задачи; студент не может достаточно логически выстроить свой ответ, не 
имеет плана ответа или план ответа соблюдается непоследовательно; обнаруживает слабость 
в развернутом раскрытии сущности категорий, владея знаниями только отдельных базовых 
понятий; декларирует выдвигаемые положения без достаточной аргументации; не может свя-
зать теорию с практикой. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если содержание ответов сви-
детельствует о слабых знаниях студента и о его неумении решать профессиональные задачи; 
студент не может логически выстроить свой ответ, не имеет плана ответа; не владеет знаниями 
базовых понятий; обнаруживает незнание терминологии; не может связать теорию с практи-
кой. 

 

5.2.2. Оценочные материалы: Типовые тестовые задания по дисциплине «Основы россий-
ской государственности» (контролируемые компетенции УК-5). 

Примерные тестовые задания  
Вопрос 1  

Действующая Конституция Российской Федерации была принята... 
 

А) …в 2020 году В) …в 1993 году 

Б) … в 2000 году Г) …в 1995 году 

Вопрос 2  
Этап «цветущей сложности» в цивилизационном развитии выделял… 

 

 
А) …Константин Леонтьев В) …Уильям Макнил 

Б) … Арнольд Тойнби Г) …Вадим Цымбурский 

 

Вопрос 3 Какой (какие) из этих органов государственной власти РФ не входит (не 
входят) ни в одну из её ветвей? 

 
А) Счетная Палата В) Совет Федерации 

Б) Федеральное агентство по делам молодёжи Г) Президент 

 

Вопрос 4 «Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспе-
чивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приорите-
тов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и без-

опасности» - это… 

 
А) …закон В) …государственная программа 
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Б) … государственный бюджет Г) …местное самоуправление 

 

 

Поскольку оценивание результатов тестирования напрямую зависит от абсолютного 
количества вопросов в конкретном тесте, представленная ниже таблица фиксирует критерии 

оценивания в относительном представлении: 
Доля верных ответов Оценка Число рейтинговых баллов 

(если тестирование выпол-
няет функцию контроля 

освоения материала, учиты-
ваемого при использовании 

рейтинговой системы) 
0-50 2 0 

51-65 3 2 

66-80 4 4 

81-100 5 6 

 

 

5.3 Оценочные материалы для промежуточной аттестации. 
Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освое-

ния дисциплины обучающимися. 
Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оцени-

вания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. Осуществ-
ляется в конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по дисциплине в виде 
проведения дифференцированного зачета. 

Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письменной форме. 

 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Современная Россия: ключевые социально-экономические параметры.  
2. Российский федерализм.  
3. Цивилизационный подход в социальных науках.  
4. Государство-нация и государство-цивилизация: общее и особенное.  
5. Государство, власть, легитимность: понятия и определения.  
6. Ценностные принципы российской цивилизации: подходы и идеи.  
7. Исторические особенности формирования российской цивилизации. 
 8. Роль и миссия России в представлении отечественных мыслителей (П.Я. Чаадаев, 

Н.Я. Данилевский, В.Л. Цымбурский).  
9. Мировоззрение как феномен.  
10. Современные теории идентичности.  
11. Системная модель мировоззрения («человек-семья-общество-государствострана»). 
12. Основы конституционного строя России.  
13. Основные ветви и уровни публичной власти в современной России.  
14. Традиционные духовно-нравственные ценности.  
15. Основы российской внешней политики (на материалах Концепции внешней поли-

тики и Стратегии национальной безопасности).  
16. Россия и глобальные вызовы. 
 

Критерии оценки знаний и сформированности компетенций студентов  
на дифференцированном зачете 
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Дифференцированный зачет проводится в устной или письменной форме. В билет 
включены 2 вопроса. Оценка выставляется по следующим критериям: 

- знание специальной терминологии и точность формулировок; 
- глубина освоения материала; 
- умение ориентироваться в материале, ясно, четко, последовательно его излагать, ло-

гически мыслить и выстраивать сою речь. 
Основой для определения оценки на зачете служит объём и уровень усвоения студен-

тами материала, предусмотренного рабочей программой соответствующей дисциплины. При 
определении требований к оценкам по дисциплинам с преобладанием теоретического обуче-
ния предлагается руководствоваться следующим: 

– оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-
ское и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, преду-
смотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усво-
ившим взаимосвязь основных содержательных элементов дисциплины, проявившим творче-
ские способности в понимании, изложении и использовании учебного материала;  

– оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного 
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основ-
ную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 
студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профес-
сиональной деятельности;  

– оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей ра-
боты по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 
знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удо-
влетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности непринципиального ха-
рактера в ответе на зачете и при выполнении зачетных заданий;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в вы-
полнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетвори-
тельно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к про-
фессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответству-
ющей дисциплине. 

 

Примерный перечень тем семестровых проектов  
1. Евразийские цивилизации: перечень, специфика, историческая динамика.  
2. Россия: национальное государство, государство-нация или государствоцивилизация? 

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 про-

блемы и возможные решения.  
10. Ценностное начало в Основном законе: конституционное проектирование в совре-

менном мире. 
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6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине, включает две 
составляющие: 

 первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества выполне-
ния студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение периода изучения дисци-
плины (семестра, или нескольких семестров) (сумма – не более 70 баллов). Баллы, характери-
зующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение всего периода обу-
чения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам промежуточной ат-
тестации (не более 30 баллов). 

Общий балл текущего и рубежного контроля складывается из следующих составляю-
щих (см. Приложение 2. Распределение баллов текущего и рубежного контроля). 

 

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества осво-
ения дисциплины обучающимися. 

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

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материа-
лом сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выпол-
нены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. На диффе-
ренцированном зачете студент демонстрирует глубокие знания предусмотренного програм-
мой материала, умеет четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставлен-
ные вопросы. 

Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено, 
необходимые практические навыки работы сформированы, выполненные учебные задания со-
держат незначительные ошибки. На дифференцированном зачете студент демонстрирует 
твердое знания основного (программного) материала, умеет четко, грамотно, без существен-
ных неточностей отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое содержание курса 
освоено не полностью, необходимые практические навыки работы сформированы частично, 
выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. На дифференцированном зачете сту-
дент демонстрирует знание только основного материала, ответы содержат неточности, слабо 
аргументированы, нарушена последовательность изложения материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – теоретическое содержание 
курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над мате-
риалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных зада-
ний. На дифференцированном зачете студент демонстрирует незнание значительной части 
программного материала, существенные ошибки в ответах на вопросы, неумение ориентиро-
ваться в материале, незнание основных понятий дисциплины. 

(см. Приложение 3. Шкала оценивания планируемых результатов обучения). 

 

Типовые задания, обеспечивающие формирование компетенций УК-5,  

представлены в таблице. 
Таблица 7. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обуче-
ния  

(компетенции)   

Код и наименование 
индикатора дости-
жения универсаль-
ной компетенций 

выпускника 

Основные показа-
тели оценки резуль-

татов обучения 

Вид оценочного материала 

  УК-5  Знать:  Типовые оценочные материалы для 
устного опроса (раздел 5.1.1); 
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Способен восприни-
мать межкультур-
ное разнообразие 
общества в соци-
ально-историче-
ском, этическом и 
философском кон-
текстах 

УК-5.1. Способен 
демонстрировать 
толерантное вос-
приятие социаль-
ных и культурных 
различий, уважи-
тельное и бережное 
отношению к исто-
рическому насле-
дию и культурным 
традициям.  

 

историю и закономер-
ности развития рос-
сийской цивилизации 
во всем многообразии 
ее этнокультурного 
содержания 

коллоквиум (раздел 5.2.1); 
типовые оценочные материалы к ди-
фзачетам (раздел 5.3) 

Уметь:  
воспринимать Россию 
как полиэтничную ци-
вилизацию, в которой 
разнородные социо-
культурные элементы 
диалогично соединя-
ются в единое целое 

Типовые оценочные материалы для 
устного опроса (раздел 5.1.1); 
типовые оценочные материалы к ди-
фзачетам (раздел 5.3); 
примерные темы рефератов (раздел 
5.1.2); примерные темы докладов 
(раздел 5.1.3) 

Владеть: 
навыками интеграции 
лучших достижений 
народов России в еди-
ную российскую 
нацию 

Типовые оценочные материалы для 
устного опроса (раздел 5.1.1); 
примерные темы рефератов (раздел 
5.1.2) 

УК-5.2  

Способен находить и 
использовать необхо-
димую для самораз-
вития и взаимодей-
ствия с другими 
людьми информацию 
о культурных особен-
ностях и традициях 
различных социаль-
ных групп. 

Знать:  
фундаментальные до-
стижения, изобрете-
ния, открытия и свер-
шения, связанные с 
развитием русской 
земли и российской 
цивилизации, пред-
ставлять их в актуаль-
ной и значимой пер-
спективе 

Типовые оценочные материалы для 
устного опроса (раздел 5.1.1); 
коллоквиум (раздел 5.2.1); 
типовые оценочные материалы к ди-
фзачетам (раздел 5.3) 

Уметь:  
находить и использо-
вать необходимую 
для саморазвития и 
взаимодействия с дру-
гими людьми инфор-
мацию о культурных 
особенностях и тради-
циях различных соци-
альных групп 

Типовые оценочные материалы для 
устного опроса (раздел 5.1.1); 

типовые оценочные материалы к ди-
фзачетам (раздел 5.3); 
примерные темы рефератов (раздел 
5.1.2); примерные темы докладов 
(раздел 5.1.3) 

Владеть: 
навыками аргументи-
рованного обсужде-
ния и решения про-
блем мировоззренче-
ского, общественного 
и личностного харак-
тера 

Типовые оценочные материалы для 
устного опроса (раздел 5.1.1); 
примерные темы рефератов (раздел 
5.1.2) 

УК-5.3  

Способен проявлять в 
своём поведении ува-
жительное отношение 
к историческому 
наследию и социо-
культурным тради-
циям различных со-
циальных групп, опи-
рающееся на знание 
этапов исторического 
развития России в 
контексте мировой 

Знать:  
фундаментальные 
ценностные прин-
ципы российской ци-
вилизации (такие как 
многообразие, суве-
ренность, согласие, 
доверие и созидание), 
а также перспектив-
ные ценностные ори-
ентиры российского 
цивилизационного 
развития (такие как 

Типовые оценочные материалы для 
устного опроса (раздел 5.1.1); 
коллоквиум (раздел 5.2.1); 
типовые оценочные материалы к ди-
фзачетам (раздел 5.3) 
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истории и культур-
ных традиций мира. 

стабильность, миссия, 
ответственность и 
справедливость 

Уметь: 
 адекватно восприни-
мать актуальные со-
циальные и культур-
ные различий, уважи-
тельно и бережно от-
носиться к историче-
скому наследию и 
культурным тради-
циям 

Типовые оценочные материалы для 
устного опроса (раздел 5.1.1); 
типовые оценочные материалы к ди-
фзачетам (раздел 5.3); 
примерные темы рефератов (раздел 
5.1.2); примерные темы докладов 
(раздел 5.1.3) 

Владеть: 
развитым чувством 
гражданственности и 
патриотизма, навы-
ками самостоятель-
ного критического 
мышления 

Типовые оценочные материалы для 
устного опроса (раздел 5.1.1); 
примерные темы рефератов (раздел 
5.1.2) 

УК-5.4 

Способен созна-
тельно выбирать цен-
ностные ориентиры и 
гражданскую пози-
цию; аргументиро-
вано обсуждать и ре-
шать проблемы миро-
воззренческого, об-
щественного и лич-
ностного характера. 

Знать: 
особенности совре-
менной политической 
организации россий-
ского общества, кау-
зальную природу и 
специфику его акту-
альной трансформа-
ции, ценностное обес-
печение традицион-
ных институциональ-
ных решений и осо-
бую поливариант-
ность взаимоотноше-
ний российского госу-
дарства и общества в 
федеративном изме-
рении   

Типовые оценочные материалы для 
устного опроса (раздел 5.1.1); 
коллоквиум (раздел 5.2.1); 
типовые оценочные материалы к ди-
фзачетам (раздел 5.3) 

Уметь:  
проявлять в своём по-
ведении уважитель-
ное отношение к исто-
рическому наследию 
и социокультурным 
традициям различных 
социальных групп, 
выбирать собствен-
ные ценности ориен-
тиры и гражданскую 
позицию 

Типовые оценочные материалы для 
устного опроса (раздел 5.1.1); 
типовые оценочные материалы к ди-
фзачетам (раздел 5.3); 

примерные темы рефератов (раздел 
5.1.2); примерные темы докладов 
(раздел 5.1.3) 

Владеть: 
навыками осознан-
ного выбора ценност-
ных ориентиров и 
гражданской позиции 

Типовые оценочные материалы для 
устного опроса (раздел 5.1.1); 
примерные темы рефератов (раздел 
5.1.2) 

Таким образом, выполнение типовых заданий, представленных в разделе 5 «Оценочные 
материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации» 

позволит обеспечить способность использовать современные методы редакторской работы и 
направлено на формирование компетенции УК-5. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
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7.1. Основная литература . 

 

1. Аузан А.А., Никишина Е.Н. Социокультурная экономика: как культура влияет на эко-
номику, а экономика — на культуру. М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. 
Ломоносова, 2021. 

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. Марасанова В.М., Багдасарян В.Э., Иерусалимский Ю.Ю., Дмитриев М.В., Дементьева 

В.В., Любичанковский С.В., Урядова А.В., Федюк В.П. Изучение истории российской 
государственности: учебные материалы образовательного модуля. Учебно-методиче-
ское пособие и УМК для вузов. Ярославль : «Индиго», 2023.  

5. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петер-
бурге, 2016.  

6. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История России. М.: «Про-
спект», 2023 г.  

7. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный институционализм и 
политическая трансформация России. М.: ИСП РАН, 2006.  

8. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект Пресс, 
2017  

9. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М.: ГУ-ВШЭ, 2008  
10. Хархордин О.В. Основные понятия российской политики. М.: Новое литературное обо-

зрение, 2011. 
7.2. Дополнительная литература  

 

1. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая теория 
и международные отношения. М.,2019.  

2. Браславский Р.Г. Цивилизационная теоретическая перспектива в социологии // Социо-
логические исследования, 2013, № 2, с. 15 -24.  

3. 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.  

4. Ледяев В.Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в 
городских сообществах. М.: ВШЭ, 2012.  

5. Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М.: КДУ, 2005.  
6. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М., 1997.  
7. Перевезенцев С. В. Русская история: с древнейших времен до начала XXI века. — М.: 

Академический проект, 2018.  
8. Перевезенцев С.В. Русская религиозно-философская мысль X—XVII вв. (Основные 

идеи и тенденции развития). М.: «Прометей». 1999.  
9. Полосин А.В. Шаг вперед: проблема мировоззрения в современной России // Вестник 

Московского Университета. Серия 12. Политические науки. 2022. № 3. c.7-23.  

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

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

12. Харичев А.Д., Шутов А.Ю., Полосин А.В., Соколова Е.Н. Восприятие базовых ценно-
стей, факторов и структур социально-исторического развития России (по материалам 
исследований и апробации) // Журнал политических исследований. – 2022. – Т. 6, № 3. 
– С. 9-19.  
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13. Шестопал Е.Б. Они и Мы. Образы и России и мира в сознании российских граждан. М.: 
«РОССПЭН», 2021.  

14. Шестопал Е.Б. Политическая психология. М, 2022.  
15. Ширинянц А.А. Русский хранитель. М.: «Русский мир», 2008.  
16. Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: «Проспект», 2021.  
17. Eagleton T. Ideology: An Introduction. London: Verso, 1991.  

18. Freeden M. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Clarendon 

Press, 1996.  

19. Freeden M. The Morphological Analysis of Ideology // The Oxford Handbook of Political 

Ideologies / Eds. M. Freeden, L.T. Sargent, M. Stears. Oxford: Oxford University Press, 2013. 

pp. 115–137. 

 

7.3. Интернет-ресурсы 

При изучении дисциплины «Основы российской государственности» обучающиеся   
обеспечены доступом (удаленный доступ) к ресурсам:  

1. http://kremlin.ru/ – «Президент России»  
2.http://gov.ru/ – «Сервер органов Государственной власти России»  
3.http//www.elibraru.ru/ – Научная электронная библиотека eLIBRARY  
4.http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн  
5.http://biblio-online.ru/ – ЭБС «Biblio-online.ru» 

 

Перечень актуальных электронных информационных баз данных,  
к которым обеспечен доступ пользователям КБГУ (2022-2023 уч.г.) 

 
№п
/п 

Наименование 
электронного ре-

сурса 

Краткая характеристика Адрес сайта Наименование органи-
зации-владельца; рек-

визиты договора 

Условия до-
ступа 

1. Научная электрон-
ная библиотека 
(НЭБ РФФИ) 

Электр. библиотека научных 
публикаций - около 4000 
иностранных и 3900 отече-
ственных научных журна-
лов, рефераты публикаций 
20 тыс. журналов, а также 
описания 1,5 млн. зарубеж-
ных и российских диссерта-
ций; 2800 росс. журналов на 
безвозмездной основе 

http://elibrary.ru 

 

ООО «НЭБ» 

 

Полный доступ  

2. База данных Sci-

ence Index (РИНЦ) 

Национальная информаци-
онно-аналитическая си-
стема, аккумулирующая бо-
лее 6 миллионов публика-
ций российских авторов, а 
также информацию об их 
цитировании из более 4500 
российских журналов. 

http://elibrary.ru 

 

ООО «НЭБ» 

Лицензионный договор  
Science Index №SIO-

741/2022  

от 19.07.2022 г.         
Активен до 
31.07.2023г. 

 

Авторизован-
ный доступ. 

Позволяет до-
полнять и 

уточнять све-
дения о публи-
кациях ученых 
КБГУ, имею-

щихся в РИНЦ  
3. ЭБС «Консультант 

студента»  
 13800 изданий по всем об-
ластям знаний, включает бо-
лее чем 12000 учебников и 
учебных пособий для ВО и 
СПО, 864 наименований 
журналов и 917 моногра-
фий. 

http://www.stud

medlib.ru 

http://www.med

collegelib.ru  

ООО «Консультант 
студента» 

(г. Москва) 
 Договор №750КС/07-

2022 

От 26.09.2022 г. 
Активен до 
30.09.2023г. 

Полный доступ 
(регистрация 
по IP-адресам 

КБГУ) 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
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4. «Электронная 
библиотека техни-

ческого вуза» 
(ЭБС «Консуль-
тант студента») 

Коллекция «Медицина (ВО) 
ГЭОТАР-Медиа. Books in 

English (книги на англий-
ском языке) » 

http://www.stud

medlib.ru 

ООО «Политехресурс» 

(г. Москва) 
 Договор №701КС/02-

2022 

от 13.04.2022 г. 
Активен до 
19.04.2023г. 

Полный доступ 
(регистрация 
по IP-адресам 

КБГУ) 

5.  ЭБС «Лань» Электронные версии книг 
ведущих издательств учеб-
ной и научной литературы 
(в том числе университет-
ских издательств), так и 
электронные версии перио-
дических изданий по раз-
личным областям знаний. 

https://e.lanbook

.com/ 

ООО «ЭБС ЛАНЬ» (г. 
Санкт-Петербург) 

Договор №6ЕП/223 

от 15.02.2022 г. 
Активен до 
28.02.2023г. 

 

Полный доступ 
(регистрация 
по IP-адресам 

КБГУ) 

6.  Национальная 
электронная биб-

лиотека РГБ 

Объединенный электронный 
каталог фондов российских 
библиотек, содержащий  
4 331 542 электронных доку-
ментов образовательного и 
научного характера по раз-
личным отраслям знаний 

https://нэб.рф ФГБУ «Российская гос-
ударственная библио-

тека» 

Договор 
№101/НЭБ/1666-п от 

10.09.2020г. 
Сроком на 5 лет  

Доступ с элек-
тронного чи-
тального зала 
библиотеки 

КБГУ 

7.  ЭБС «IPRbooks» 107831 публикаций, в т.ч.: 
19071 – учебных изданий, 
6746 – научных изданий, 
700 коллекций, 343 журнала 
ВАК, 2085 аудиоизданий. 

http://iprbooksh

op.ru/ 

ООО «Ай Пи Эр Ме-
диа» 

(г. Саратов) 
Договор №9200/22П 

от 08.04.2022 г. 
Активен до 
02.04.2023г. 

Полный доступ 
(регистрация 
по IP-адресам 

КБГУ) 

8.  ЭБС «Юрайт» для 
СПО 

Электронные версии учеб-
ной и научной литературы 
издательств «Юрайт» для 
СПО и электронные версии 
периодических изданий по 
различным областям знаний. 

https://www.bib

lio-online.ru/  

ООО «Электронное из-
дательство ЮРАЙТ» 

(г. Москва) 
Договор №192/ЕП-223 

От 29.10.2021 г. 
Активен до 31.10.2022 

г. 

Полный доступ 
(регистрация 
по IP-адресам 

КБГУ) 

9.  Polpred.com. Ново-
сти. Обзор СМИ. 
Россия и зарубе-

жье  

Обзор СМИ России и зару-
бежья. Полные тексты + 
аналитика из 600 изданий по 
53 отраслям 

http://polpred.co

m 

ООО «Полпред спра-
вочники» 

Безвозмездно (без 
официального дого-

вора)  

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

10. Президентская 
библиотека им. 
Б.Н. Ельцина 

Более 500 000 электронных 
документов по истории Оте-
чества, российской государ-
ственности, русскому языку 
и праву 

http://www.prlib

.ru 

 

ФГБУ «Президентская 
библиотека им. Б.Н. 
Ельцина» (г. Санкт-

Петербург) 
Соглашение от 

15.11.2016г. 
Бессрочный  

Авторизован-
ный доступ из 

библиотеки 
(ауд. №115, 

214) 

 
Университетом предусмотрено ежегодное продление договоров. 

 Кроме того, обучающиеся могут воспользоваться профессиональными поиско-
выми системами: 

Полнотекстовая база данных ScienceDirect: URL: http://www. sciencedirect.com. 

Для эффективного усвоения дисциплины, помимо учебного материала, студентам 
необходимо пользоваться данными всемирной сети Интернет, такими сайтами, как: 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам.......http://window.edu.ru 

 Журнал «MASSMEDIA. XXI век»http://www.media-21vek.ru/ 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://www.prlib.ru/
http://www.prlib.ru/


. 

 

36 

 

 Журнал «Журналист»http://journalist.kharkov.org/ 

 Журнал «Индекс/Досье на цензуру»http://index.gdf.ru 

 Институт развития информационного общества: http://www.iis.ru 

 Интернет и киберкультура в России: http://www.zhurnal.ru/staff/gomy/texts/ 

Информационно-справочный портал...............................................library.ru 

 Исследования средств коммуникации: http://www.pr.ru/media/msarticl/  

 Мир Медиа XXI http://www.npi.ru/mirmedia/ 

 Пресс-служба http://www.press-service.ru/ 

 Приемы журналистики &publicrelationshttp://www.PR-chance.kiev.ua 

Публичная электронная библиотека............................Public- library.narod.ru 

 Рекламные Идеи – Yes! http://www.es.ru/ 

Российский общеобразовательный портал......................www.school.edu.ru 

Русская виртуальная библиотека..................................................www.rvb.ru 

 Советник http://www.sovetnik.ru/ 

 Сообщение - журнал для PR-специалистов http://www.soob.ru/ 

 Среда http://www.internews.ru/sreda; http://www.medialaw.ru/ 

 Термины коммуникации: http://www.znaki-pr.spb.ru/slovar.html  

Федеральный портал «Российское образование».......................www.edu.ru 

Энциклопедии, словари, справочники......................www.enciklopedia.by.ru 

Энциклопедия «Кругосвет»................................................www.krugosvet.ru 

 

7.4 Методические указания по проведению различных учебных занятий, к 
курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы . 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться с тема-
тическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить 
последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую 
тетрадь темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. При изу-
чении дисциплины обучающиеся выполняют следующие задания: изучают рекомендованную 
учебную и научную литературу; пишут контрольные работы, готовят доклады и сообщения к 
семинарским занятиям; выполняют самостоятельные творческие работы. Уровень и глубина 
усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения 
рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий. 

Курс изучается на лекциях, семинарах, при самостоятельной и индивидуальной работе 
обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не пропускать занятия 
и активно участвовать в учебном процессе. Для максимальной эффективности изучения необ-
ходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем литературу, 
позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к семинарским занятиям. 

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое количество 
часов семинарских занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, рекомендован-
ными к изучению по определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к се-
минарским занятиям и участвовать в обсуждении вопросов. При подготовке к занятиям сле-
дует руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой. Тематический 
план дисциплины, учебно-методические материалы, а также список рекомендованной литера-
туры приведены в рабочей программе. 

В ходе изучения дисциплины обучающийся имеет возможность подготовить реферат 
по выбранной из предложенного в Рабочей программе списка теме. Выступление с докладом 
по реферату в группе проводится в форме презентации с использованием мультимедийной 
техники. 
 

http://journalist.kharkov.org/
http://index.gdf.ru/
http://www.npi.ru/mirmedia/
http://www.press-service.ru/
http://www.pr-chance.kiev.ua/
http://www.es.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.soob.ru/
http://www.internews.ru/sreda
http://www.medialaw.ru/
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Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный материал. 
Для этого используются общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектиро-
вания лекций. 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 
лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литера-
туры, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важ-
ность тех или иных теоретических положений. 

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. За-
писи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения 
разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и 
фломастеры.  

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при са-
мостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения 
понятий, категорий и законов.  Остальное должно быть записано своими словами. 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 
наиболее распространенных терминов и понятий.  
 

Методические указания к семинарским занятиям 

Семинарские и практические занятия подразумевают развитие у студентов навыков са-
мостоятельной аналитической работы, поиска необходимой информации, умение подать эту 
информацию и подтвердить свою точку зрения. В подготовку квалифицированных специали-
стов входит развитие творческого начала, которое позволяет решать задачи, применяя ориги-
нальные подходы. Решение задач должно осуществляться с применением лекционного и дру-
гих учебно-методических материалов. Кроме учебной литературы, активно используется 
справочная литература, приветствуется знание и понимание текущих событий и связь их с ис-
торическим развитием общества. 

Вовлечение всей аудитории в дискуссию по каждому из обсуждаемых вопросов повы-
шает эффективность семинарских занятий, предполагает применения достоверных источни-
ков информации, системный поиск литературы, логичное доказательство своей точки зрения. 
Это формирует у учащихся навык быстро ориентироваться в изменчивой обстановке дискус-
сии и применять данные оппонентов для формулировки определенных выводов. Семинарские 
занятия позволяют более полно и глубоко изучить дисциплину. 

Практикуются некоторые формы семинарских занятий 

· дискуссия – обсуждение вопросов по заданной теме, с привлечением знаний, полу-
ченных на лекциях, из учебно-методической литературы и из дополнительных источников ин-
формации; 

· фиксированные доклады – подготовка и представление информации по заранее опре-
деленной теме, тематика докладов приводится по отдельным темам после вопросов для об-
суждения на семинаре; 

· разбор ситуации – изложение гипотетической (или реальной) ситуации, которое ис-
пользуется для анализа, обсуждения и совместных поисков путей решения. 

Фиксированные доклады подразумевают предварительную подготовку, доклад дли-
тельностью до 15 минут. Доклады и выступления должны быть краткими, логичными, постро-
ены с применением теоретических знаний. В конце выступления необходимо ответить на во-
просы по теме доклада. 

В разборе ситуации применяют для обсуждения различных проблем, с которой могут 
столкнуться в процессе своей профессиональной или общественной деятельности. В этапы 
процесса входят описание ситуации, детальное ознакомление с ситуацией, формулировка про-
блемы, которую надо решить, подготовка к обсуждению и поиск путей решения задачи, изло-
жение подготовленных предложений или вариантов ответа на вопросы, обсуждение предло-
женных вариантов решения, подведение итогов. 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся – способ активного, целенаправленного приоб-
ретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом 
процесса преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы обучающихся при про-
ведении различных видов учебных занятий предполагает: 

 оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий 
обучения, повышающих производительность труда преподавателя, активное использование 
информационных технологий, позволяющих обучающемуся в удобное для него время осваи-
вать учебный материал; 

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

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

 модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая должна 
повышать 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 уме-
ний. Самостоятельная 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; 
4. Выполнение итоговой контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 
актуализируются 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 библиоте-
кой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную по-
мощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом 
комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления получен-
ного в аудитории материала. Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным пла-
ном и выполняется в обязательном порядке. Задания предложены по каждой изучаемой теме 
и могут готовиться индивидуально или в группе. По необходимости студент может обра-
щаться за консультацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценива-
ется преподавателем. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются различ-
ные средства обучения, среди которых особое место занимают информационные технологии 
разного уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых за-
даний и задач. Электронный учебник представляет собой программное средство, позволяющее 
представить для изучения теоретический материал, организовать апробирование, тренаж и са-
мостоятельную творческую работу, помогающее студентам и преподавателю оценить уровень 
знаний в определенной тематике, а также содержащее необходимую справочную информа-
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цию. Электронный учебник может интегрировать в себе возможности различных педагогиче-
ских программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз данных, трена-
жеров, контролирующих программ. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются разно-
образные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по различным об-
ластям, виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компью-
тер и подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, решать вычисли-
тельные задачи и получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной ра-
боты 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 выпол-
нения работ трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу дома или в ауди-
тории. Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном учебном 
труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает внимание и 
интерес, повышает активность памяти и мышления, позволяет студенту своевременно обна-
ружить и устранить допущенные ошибки и недостатки, объективно определить уровень своих 
знаний, практических умений. Самое доступное и простое средство самоконтроля с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий — это ряд тестов «on-line», которые 
позволяют в режиме реального времени определить свой уровень владения предметным мате-
риалом, выявить свои ошибки и получить рекомендации по самосовершенствованию. 
 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные науч-
ные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них 
можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для 
углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 
которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с це-
лями и задачами обучения, установленными программой. 

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 чте-
ние литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод ос-
новных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

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

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспек-
тированием. 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 огра-
ничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы 
с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной ин-
формации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; ав-
тор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставле-
ния имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 
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 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, 

утверждений, выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирова-

ния. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литера-

туры, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в 
тексте проблеме 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 отдельно 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 дифференцированному зачету должна проводиться на основе лекцион-
ного 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 ис-
пользуется в учебном процессе вуза в целях приобретения студентом необходимой професси-
ональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изуче-
ния литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения 
материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью рефератов сту-
дент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои 
мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда. Процесс написа-
ния реферата включает: выбор темы; подбор нормативных актов, специальной литературы и 
иных источников, их изучение; составление плана; написание текста работы и ее оформление; 
устное изложение реферата. 

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе тщательного ана-
лиза и обобщения научного материала сопоставляются различные взгляды авторов и опреде-
ляется собственная позиция студента с изложением соответствующих аргументов. Темы ре-
фератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они призваны отражать пере-
довые научные идеи, обобщать тенденции практической деятельности, учитывая при этом из-
менения в текущем законодательстве. Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная. 
Студент при желании может сам предложить ту или иную тему, предварительно согласовав ее 
с научным руководителем. 

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

Технические требования к оформлению реферата следующие. Реферат оформляется на 
листах формата А4, с обязательной нумерацией страниц, причем номер страницы на первом, 
титульном, листе не ставится. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзацный отступ 
– 1,25; Рисунки должны создаваться в циклических редакторах или как рисунок Microsoft 
Word (сгруппированный). Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Скани-
рование рисунков и таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) необ-
ходимо выполнять только стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста 
в рисунках и таблицах – 12 кегль. На титульном листе реферата нужно указать: название учеб-
ного заведения, факультета, номер группы и фамилию, имя и отчество автора, тему, место и 
год его написания. Рекомендуемый объем работы складывается из следующих составляющих: 
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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), приложение (не обязательно). Если реферат со-
держит таблицу, то ее номер и название располагаются сверху таблицы, если рисунок, то внизу 
рисунка. 

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

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

Методические рекомендации для подготовки к дифференцированному зачету: 
Дифференцированный зачет является формой итогового контроля знаний и умений 

обучающихся по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в про-
цессе самостоятельной работы. Основой для определения оценки служит уровень усвоения 
обучающимися материала, предусмотренного данной рабочей программой. К дифференциро-
ванному зачету допускаются студенты, набравшие 36 и более баллов по итогам текущего и 
промежуточного контроля. На дифференцированном зачете студент может набрать от 15 до 
30 баллов. 

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

Подготовка обучающегося к дифференцированному зачету включает три этапа: 
 самостоятельная работа в течение семестра; 
 непосредственная подготовка в дни, предшествующие дифференцированному за-

чету по темам курса; 
 подготовка к ответу на экзаменационные вопросы. 
При подготовке к дифференцированному зачету обучающимся целесообразно исполь-

зовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основ-
ную и дополнительную литературу. 

На дифференцированный зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабо-
чей программой учебной дисциплины за семестр. Дифференцированный зачет проводится в 
письменной / устной форме. 

При проведении дифференцированного зачета в письменной (устной) форме, ведущий 
преподаватель составляет билеты, которые включают в себя: тестовые задания; теоретические 
задания; задачи или ситуации. Формулировка теоретических задания совпадает с формулиров-
кой перечня вопросов, доведенных до сведения обучающихся накануне сессии. Содержание 
вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно 
охватить материал учебной дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный дифференцированный зачет, должно одновре-
менно находиться не более шести студентов на одного преподавателя, принимающего диффе-
ренцированный зачет. На подготовку ответа на билет на дифференцированном зачете отво-
дится 40 минут. 

При проведении письменного дифференцированного зачета на работу отводится 60 минут. 
Результат устного (письменного) дифференцированного зачета выражается оценками: 
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 
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без пробелов, 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 дифференцированном зачете студент демонстрирует 
глубокие знания предусмотренного программой материала, умеет четко, лаконично и логически последо-
вательно отвечать на поставленные вопросы. 

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

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое содержание курса 
освоено не полностью, необходимые практические навыки работы сформированы частично, 
выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. На дифференцированном зачете сту-
дент демонстрирует знание только основного материала, ответы содержат неточности, слабо 
аргументированы, нарушена последовательность изложения материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – теоретическое содержание 
курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над мате-
риалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных зада-
ний. На дифференцированном зачете студент демонстрирует незнание значительной части 
программного материала, существенные ошибки в ответах на вопросы, неумение ориентиро-
ваться в материале, незнание основных понятий дисциплины 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Требования к материально-техническому обеспечению  

Для реализации рабочей программы дисциплины имеются специальные помещения для 
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самосто-
ятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудова-
ния. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средства обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются демонстрационное оборудование 
и учебно-наглядные пособия. По дисциплине имеются презентации по отдельным темам 
курса, позволяющие наиболее эффективно освоить представленный учебный материал.  

 

При проведении занятий лекционного/ семинарского типа занятий используются: 
лицензионное программное обеспечение: 
 

Программное обеспечение (лицензируемое) 

№ 

Наименование программы, право ис-
пользования которой предоставляется 

Страна про-
исхождения 

Срок действия 
программного 
обеспечения 

Номер до-
говора 

1.  

Лицензия на программное обеспечение 
средств антивирусной защиты 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition. 1000-1500 

Node 1 year Educational Renewal License 

(KL4863RAVFQ) 

Российская 
Федерация 

12 месяцев Договор № 
8/ЭА-223 

2. 
Лицензия на офисное программное обеспе-
чение МойОфис Стандартный 

Российская 
Федерация 

бессрочно Договор № 
8/ЭА-223 

3. 
Лицензия на неисключительное право ис-
пользования операционной системы  

Российская 
Федерация 

бессрочно Договор № 
8/ЭА-223 
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Конфигурация: «Рабочая станция» 

РЕД ОС. Стандартная редакция 

4. 

Лицензия на программное обеспечение си-
стемы управления базами данных (СУБД) 
Postgres Pro AC Enterprise на 1 ядро x86-64 

Российская 
Федерация 

бессрочно Договор № 
8/ЭА-223 

5. 

Лицензия на программное обеспечение для 
поиска заимствований в текстовых доку-
ментах распространённых форматов Ан-
типлагиат ВУЗ (2000 проверок) 

Российская 
Федерация 

12 месяцев Договор № 
8/ЭА-223 

6. 

Права на программное обеспечение для ра-
боты с PDF-документами. 
ABBYY FineReader 15 Business 

Российская 
Федерация 

12 месяцев Договор № 
8/ЭА-223 

7. 

Лицензия на программное средство-ви-
деоредактор Movavi видеоредактор 15 SE 
Academic Edition 

Российская 
Федерация 

бессрочно Договор № 
8/ЭА-223 

8. 

Лицензия на фонетический, лексический и 
грамматический мультимедийный спра-
вочник-тренажёр обучения английскому 
языку Профессор Хиггинс. Английский 
без акцента! Версия 6.5 

Российская 
Федерация 

бессрочно Договор № 
8/ЭА-223 

9. 

Лицензия на электронный словарь для ан-
глийского и русского языков для изучаю-
щих английский язык 

ABBYY Lingvo x6 Английская версия 
(конкурентная лицензия) 

Российская 
Федерация 

12 месяцев Договор № 
8/ЭА-223 

10. 
Платформа для проведения вебинаров 
Vuebinar 

Российская 
Федерация 

12 месяцев Договор № 
8/ЭА-223 

11. 

Лицензия на программное обеспечение для 
работы с документами формата PDF 

Acrobat Pro DC for teams ALL Multiple Plat-

forms Multi European Languages Level 1 (1-

9) Education Named License 

65297997BB01A12 

США 12 месяцев 
Договор № 
8/ЭА-223 

 

Программное обеспечение (свободно распространяемое) 
№ Производитель Наименование Комментарии  Сроки лицензии 

1. 
StarForce Technologies, 

Россия, Москва 

Foxit PDF 

Reader 

для просмотра электрон-
ных документов в стан-

дарте PDF 

Бесплатно 

2. Россия 7zip архиватор Бесплатно 

Указанные в списке лицензии продлеваются ежегодно.  
  

8.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья  

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные усло-
вия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по об-
разовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
университетом обеспечивается:  

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;  
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые)  
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- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дубли-
рование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств для 
усиления остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, видеоувеличителей, про-
грамм невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других техниче-
ских средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 
нарушениями зрения; 

- задания для выполнения на дифференцированном зачете, экзамене зачитываются ас-
систентом;  

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту обучаю-
щимся; 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (слабослы-
шащие, глухие):  

- на дифференцированном зачете, экзамене присутствует ассистент, оказывающий сту-
денту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помо-
гает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записы-
вая под диктовку);  

- дифференцированный зачет, экзамен проводится в письменной форме; 
4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия, обеспечива-
ющие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту 
питания, туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных по-
мещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

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

- по желанию студента дифференцированный зачет, экзамен проводится в устной 
форме.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Наименование специ-
альных* помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Рек-
визиты подтверждающего до-
кумента 

Аудитория для самосто-
ятельной работы и кол-
лективного пользования 
специальными техниче-
скими средствами для 
обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ в КБГУ, ауди-
тория No 145  
Главный корпус КБГУ. 
 

- Комплект учебной мебели: столы и стулья для 
обучающихся (3 комплекта); Стол для инвали-
дов-колясочников (1 шт.); Компьютер с под-
ключением к сети и программным обеспече-
нием (3 шт.); Специальная клавиатура (с уве-
личенным размером клавиш, со специальной 
накладкой, ограничивающей случайное нажа-
тие соседних клавиш) (1шт.);  
Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля VP Columbia (1 шт.); Порта-
тивный тактильный дисплей Брайля «Focus 14 
Blue» (совместимый с планшетными устрой-
ствами, смартфонами и ПК) (1 шт.); Бумага для 
печати рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
совместимого с принтером VP Columbia; Ви-
деоувеличитель портативный HV-MVC, диаго-
наль экрана – 3,5 дюйма (4 шт.); Сканирующая 
и читающая машина SARA-СЕ (1 шт.); 
Джойстик компьютерный адаптированный, 
беспроводной (3 шт.); Беспроводная Bluetooth 

Продукты MICROCOFT (Desktop 

Education ALNG LicSaPk OLVS 

Academic Edition Enterprise) 

подписка (Open Value Subscrip-

tion) No V 2123829  

Kaspersky Endpoint Security Стан-
дартный Russian Edition No  

Лицензии 17E0-180427-50836-

287- 

197. 

Программы для создания и ре-
дактирования субтитров, конвер-
тирующее речь в текстовый и же-
стовый форматы на экране ком-
пьютера: Майкрософт Диктейт:  
https://dictate.ms/, Subtitle Edit, 

(«Сурдофон» (бесплатные). 
Программа невизуального до-
ступа к информации на экране 
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гарнитура с костной проводимостью 
«AfterShokz Trekz Titanium» (1 шт.); Провод-
ная гарнитура с костной проводимостью 
«AfterShokz Sportz Titanium» (2 шт.); Провод-
ная гарнитура Defender (1 шт.); Персональный 
коммуникатор EN –101 (5 шт.); Специальные 
клавиатуры (с увеличенным размером клавиш, 
со специальной накладкой, ограничивающей 
случайное нажатие соседних клавиш); Клавиа-
тура адаптированная с крупными кнопками + 
пластиковая накладка, разделяющая клавиши, 
Беспроводная Clevy Keyboard + Clevy Cove 

(3шт.); Джойстик компьютерный Joystick 
SimplyWorks беспроводной (3шт.);  
Ноутбук + приставка для ай-трекинга к ноут-
буку PCEye Mini (1 шт). 

компьютера JAWS for Windows 
(бесплатная);  
Программа для чтения вслух тек-
стовых файлов (Tiger Software 

Suit (TSS)) (номер лицензии 
5028132082173733);  

Программа экранного доступа с 
синтезом речи для слепых и сла-
бовидящих (NVDA) (бесплат-
ная). 
 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проекти-
рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы 
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Приложение 1 

Лист изменений (дополнений) 
в рабочей программе дисциплины (модуля) 
«Основы российской государственности»  

по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура 

на 20__ - 20___ учебный год 

 

 

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры истории России 

 

 

Протокол №     от   « ____» __________   20   г. 
 

Заведующий кафедрой                                                                                    М.А. Текуева 

Дата 

  

№ 

п/п 
Элемент (пункт) РПД 

Перечень вносимых изменений (до-
полнений) 

Примечание 
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 Приложение 2 

Распределение баллов текущего и рубежного контроля  

№п/п Вид контроля 

Сумма баллов 

Общая  

сумма 
1-я точка 2-я точка 3-я точка 

1. Посещение занятий до 10 баллов до 3 б. до 3б. до 4 б. 
2. Текущий контроль: до 18 баллов до 6 б. до 6 б. до 6 б. 

Ответ на 5 вопросов от 0 до 9 б. от 0 до 3 б. от 0 до 3 б. от0 до 3 б. 
Полный правильный ответ 7-9 б. до 3 б. до 3 б. до 3 б. 
Неполный правильный ответ от 3 до 6 б. до 2 б. до 2 б. до 2 б. 
Ответ, содержащий неточности, 
ошибки 

0б. 0б. 0б. 0б. 

Выполнение самостоятельных зада-
ний (написание рефератов, доклады 
и др.) 

от 0 до 9 б. от 0 до 3 б. от 0 до 3 б. от 0 до 3 б. 

3. Рубежный контроль до 42 баллов до 14 б. до 14 б. до 14 б. 
тестирование от 0- до 12 б. от 0- до 4 б. от 0- до 4 б. от 0- до 4 б. 
коллоквиум от 0 до 30 б. от 0 до 10 б. от 0 до 10 б. от 0 до 10 б. 

 Итого сумма текущего и рубежного 
контроля 

до 70 баллов до 23 б. до 23 б. до 24 б. 
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Приложение 3  
 

Шкала оценивания планируемых результатов обучения 

Текущий и рубежный контроль 

 

Семестр 

 

Шкала оценивания 

0-35 баллов 36-50 баллов 51-60 баллов 56-70 баллов 

первый Частичное посещение 
аудиторных занятий. 
Плохая подготовка к 
балльно-рейтинговым 
мероприятиям, колло-
квиумам. Студент не 
допускается к проме-
жуточной аттестации 

Полное или частичное 
посещение аудитор-
ных занятий. Выполне-
ние тестовых заданий, 

ответы на коллоквиуме 

на оценки «удовлетво-
рительно». 

Полное или частич-
ное посещение ауди-
торных занятий.  
Выполнение тесто-
вых заданий, ответы 
на коллоквиуме на 
оценки «хорошо». 

Полное посещение 
аудиторных занятий. 
Выполнение тестовых 
заданий, ответы на 
коллоквиуме на 
оценки «отлично».  

 

Промежуточная аттестация 

 (для дифференцированного зачета, экзамена) 
 

Семестр Шкала оценивания 

Неудовлетвори-
тельно 

(36-60 баллов) 

Удовлетворительно 

(61-80 баллов) 
Хорошо 

(81-90 баллов) 
Отлично 

(91-100 баллов) 

первый Студент имеет 36-60 

баллов по итогам те-
кущего и рубежного 
контроля, на экзамене 
не дал полного ответа 
ни на один вопрос. 
Студент имеет 

36-45 баллов по ито-
гам текущего и ру-
бежного контроля, на 
экзамене дал полный 
ответ только на один 
вопрос. 

Студент имеет 36-50 

баллов по итогам теку-
щего и рубежного кон-
троля, на экзамене дал 
полный ответ на один 
вопрос и частично (пол-
ностью) ответил на вто-
рой. 
Студент имеет 46-60 

баллов по итогам теку-
щего и рубежного кон-
троля, на экзамене (диф. 
зачете) дал полный от-
вет на один вопрос или 
частично ответил на оба 
вопроса. 
Студент имеет по ито-
гам текущего и рубеж-
ного контроля 61-70 

баллов на экзамене не 
дал полного ответа ни на 
один вопрос. 

Студент имеет 51-60 

баллов по итогам те-
кущего и рубежного 
контроля, на экза-
мене дал полный от-
вет на один вопрос и 
частично (полно-
стью) ответил на вто-
рой.  
Студент имеет 61 – 

65 баллов по итогам 
текущего и рубеж-
ного контроля, на эк-
замене дал полный 
ответ на один вопрос 
и частично ответил 
на второй. Студент 
имеет 66-70 баллов 
по итогам текущего и 
рубежного контроля, 
на экзамене дал пол-
ный ответ только на 
один вопрос. 

Студент имеет 61-70 

баллов по итогам теку-
щего и рубежного кон-
троля, на экзамене дал 
полный ответ на один 
вопрос и частично 
(полностью) ответил 
на второй. 

 

 

 


