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1. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В рамках освоения основной образовательной программы бакалавриата обучающийся
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Основы российской
государственности»

Код и наименование
компетенции

Результаты обучения

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

ИУК-5.1. Анализирует и интерпретирует события, современное
состояние общества, проявления его межкультурного
разнообразия в социально-историческом, этическом и
философском контекстах.
ИУК-5.2. Осознает систему общечеловеческих ценностей,
понимает значение для развития цивилизаций исторического
наследия и социокультурных традиций различных социальных
групп, этносов и конфессий, а также мировых религий,
философских и этических учений.
ИУК-5.3. Взаимодействует с людьми с учетом
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения
профессиональных задач и социальной интеграции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина Б1.О.02 «Основы российской государственности» относится к

дисциплинам обязательной части цикла Б.1 «Дисциплины (модули)».

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Основы российской государственности»
составляет 3 зачетные единицы.

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – заочная форма обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры

2 -

Аудиторные занятия (всего) 14 14 -

В том числе:
Лекции 10 10 -

Практические занятия (ПЗ) 4 4 -
Семинары (С) - - -

Лабораторные работы (ЛР) - - -

Самостоятельная работа (всего) 85 85 -
В том числе:

Курсовой проект (работа) - - -
Расчетно-графические работы - - -

Доклад 8 8 -

Подготовка к практическим занятиям 69 69 -
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Контрольная работа 8 8 -

Вид промежуточной аттестации – экзамен 9 9

Общая трудоемкость час / зач. ед. 108/3 108/3 -

4. Содержание дисциплины
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий

Заочная форма обучения

4.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Что такое Россия
Страна в её пространственном, человеческом, ресурсном, идейно-символическом и

нормативно-политическом измерении.
Объективные и характерные данные о России, её географии, ресурсах, экономике.

Население, культура, религии и языки. Современное положение российских регионов.
Выдающиеся персоналии («герои»). Ключевые испытания и победы России,

отразившиеся в её современной истории.

Тема 2. Российское государство-цивилизация
Исторические, географические, институциональные основания формирования

российской цивилизации.
Концептуализация понятия «цивилизация» (вне идей стадиального детерминизма).

Что такое цивилизация? Какими они были и бывают? Плюсы и минусы цивилизационного
подхода.

Особенности цивилизационного развития России: история многонационального
(наднационального) характера общества, перехода от имперской организации к
федеративной, межцивилизационного диалога за пределами России (и внутри неё). Роль и
миссия России в работах различных отечественных и зарубежных философов, историков,
политиков, деятелей культуры.

№
п/п

Раздел/тема
Дисциплины О

бщ
ая

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

ча
са
х)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся, час

Контактная работа Самостоятель-
ная работа

обучающихся

Всего
лекции

практические
занятия

1. Тема 1. Что такое Россия 17 2 - 15

2. Тема 2. Российское государство-
цивилизация

17 2 15

3. Тема 3. Российское
мировоззрение и ценности
российской цивилизации

20 2 - 18

4. Тема 4. Политическое
устройство России

22 2 2 18

5. Тема 5. Вызовы будущего и
развитие страны

23 2 2 19

Всего 99 10 4 85
Экзамен 9
Итого 108 10 4 85
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Тема 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации
Мировоззрение и его значение для человека, общества, государства. Что такое

мировоззрение? Теория вопроса и смежные научные концепты. Мировоззрение как
функциональная система. Мировоззренческая система российской цивилизации.

Представление ключевых мировоззренческих позиций и понятий, связанных с
российской идентичностью, в историческом измерении и в контексте российского
федерализма. Рассмотрение этих мировоззренческих позиций с точки зрения ключевых
элементов общественно-политической жизни (мифы, ценности и убеждения, потребности и
стратегии).

Значение коммуникационных практик и государственных решений в области
мировоззрения (политика памяти, символическая политика и пр.)

Самостоятельная картина мира и история особого мировоззрение российской
цивилизации. Ценностные принципы (константы) российской цивилизации: единство
многообразия (1), суверенитет (сила и доверие) (2), согласие и сотрудничество (3), любовь и
ответственность (4), созидание и развитие (5). Их отражение в актуальных социологических
данных и политических исследованиях.

«Системная модель мировоззрения» («человек – семья – общество – государство –
страна») и её репрезентации («символы – идеи и язык – нормы – ритуалы – институты»).

Тема 4. Политическое устройство России
Объективное представление российских государственных и общественных

институтов, их истории и ключевых причинно-следственных связей последних лет
социальной трансформации.

Основы конституционного строя России. Принцип разделения властей и демократия.
Особенности современного российского политического класса. Генеалогия ведущих
политических институтов, их история причины и следствия их трансформации. Уровни
организации власти в РФ.

Государственные проекты и их значение (ключевые отрасли, кадры, социальная
сфера).

Тема 5. Вызовы будущего и развитие страны.
Сценарии перспективного развития страны и роль гражданина в этих сценариях.
Глобальные тренды и особенности мирового развития. Техногенные риски,

экологические вызовы и экономические шоки. Суверенитет страны и его место в сценариях
перспективного развития мира и российской цивилизации.

Стабильность, миссия, ответственность и справедливость как ценностные
ориентиры для развития и процветания России. Солидарность, единство и стабильность
российского общества в цивилизационном измерении.

Стремление к компромиссу, альтруизм и взаимопомощь 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 личного успеха и
благосостояния Родины.

4.3. Практические занятия / лабораторные занятия

Заочная форма обучения
Практическоее занятие 1. по теме 4 «Генеалогия ведущих политических институтов,

их история причины и следствия их трансформации».
Практическоее занятие 2. по теме 5 «Представление о характере российской

гражданственности, неразрывности личного успеха и благосостояния Родины.».
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1. Основная литература
1. Фролова, Н. А. Основы российской государственности : учебно-методическое

пособие : [16+] / Н. А. Фролова ; Липецкий государственный педагогический университет им.
П. П. Семенова-Тян-Шанского, Институт истории, права и общественных наук, Кафедра
философии [и др.]. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им.
П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2024. – 85 с. : ил., табл. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=718157

2. Дойников, И. В. Современная российская государственность : проблемы
государства и права переходного периода : учебное пособие / И. В. Дойников,
Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. –
145 с. : табл. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685693

3. Усков, И. Ю. История российской государственности : учебное пособие /
И. Ю. Усков. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. – 135 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232820

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

5. Голосов Г.В. Сравнительная политология. СПб. Изд-во Европ. ун-та в Санкт-
Петербурге, 2022.

6. Джессоп Б. Государство: прошлое, настоящее, будущее. М.: «Дело», 2019.
7. 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-
методическое пособие и УМК для вузов. Ярославль: «Индиго», 2023.

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

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

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

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

12. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М.: ГУ-ВШЭ, 2008.

5.2. Дополнительная литература
1. Большаков, В. И. Системный анализ российской государственности : учебное

пособие : [16+] / В. И. Большаков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 167 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442982

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

3. Браславский Р.Г. Цивилизационная теоретическая перспектива в социологии //
Социологические исследования, 2013, № 2. С. 15 -24.

4. 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.

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

6. Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М.: КДУ, 2005. 1
7. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М., 1997.
8. Перевезенцев С.В. Русская история: с древнейших времен до начала XXI века. -М.:

Академический проект, 2018.
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9. Перевезенцев С.В. Русская религиозно-философская мысль X-XVII вв. (Основные
идеи и тенденции развития). М.: «Прометей». 1999.

10. Полосин А.В. Шаг вперед: проблема мировоззрения в современной России //
Вестник Московского Университета. Серия 12. Политические науки. 2022. № 3. С. 7-23.

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

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

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

14. Шестопал Е.Б. Они и Мы. Образы и России и мира в сознании российских
граждан. М.: «РОССПЭН», 2021.

15. Шестопал Е.Б. Политическая психология. М, 2022.
16. Ширинянц А.А. Русский хранитель. М.: «Русский мир», 2008.
17. Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: «Проспект», 2021.
18. Eagleton T. Ideology: An Introduction. London: Verso, 1991.
19. Freeden M. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford:

Clarendon Press, 1996.
20. 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.

5.3. Программное обеспечение
1. Microsoft Windows 10 Pro
2. Microsoft Office 2007

5.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант»
http://www.consultant.ru/, «Гарант» http://www.garant.ru/

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php/
3. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/
5. Университетская информационная система Россия https://uisrussia.msu.ru/
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал

http://window.edu.ru/
7. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
8. Официальный сайт президента РФ http://kremlin.ru/
9. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации http://duma.gov.ru/
10. Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/
11. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина // https://www.prlib.ru/
12. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
13. Государственная публичная историческая библиотека России https://www.shpl.ru/
14. Сайт проекта «Документы XX века» http://doc20vek.ru/
15. Сайт проекта «Хронос: электронная историческая библиотека»

http://www.hrono.ru/
16. ЭБС «Государственная публичная историческая библиотека»

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
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6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
оснащенная комплектом мебели для учебного процесса, учебной доской, персональным
компьютером, плазменной панелью.

2. Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего
контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом мебели для учебного
процесса, учебной доской, персональным компьютером, плазменной панелью.

3. Аудитория для самостоятельной работы студентов, оснащенная комплектом мебели
для учебного процесса, учебной доской, персональными компьютерами с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной
среде Университета.

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

7.1. Методические рекомендации преподавателю
Данный раздел настоящей рабочей программы предназначен для начинающих

преподавателей и специалистов-практиков, не имеющих опыта преподавательской работы.
Дисциплина «Основы российской государственности» является дисциплиной,

формирующей у обучающихся универсальную компетенцию УК-5. В условиях
конструирования образовательных систем на принципах компетентностного подхода
произошло концептуальное изменение роли преподавателя, который, наряду с традиционной
ролью носителя знаний, выполняет функцию организатора научно-поисковой работы
обучающегося, консультанта в процедурах выбора, обработки и интерпретации информации,
необходимой для практического действия и дальнейшего развития, что должно обязательно
учитываться при проведении лекционных и практических занятий по дисциплине «Основы
российской государственности».

Преподавание теоретического (лекционного) материала по дисциплине «Основы
российской государственности» осуществляется на основе междисциплинарной интеграции
и четких междисциплинарных связей в рамках образовательной программы и учебного плана
по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое)образование.

Подробное содержание отдельных разделов дисциплины «Основы российской
государственности» рассматривается в п.5 рабочей программы.

Методика определения итогового семестрового рейтинга обучающегося по дисциплине
«Основы российской государственности» представлена в составе ФОС по дисциплине в
Приложении 1 к рабочей программе.

Примерные темы докладов и контрольных работ для текущего контроля и перечень
вопросов к экзамену по дисциплине представлены в составе ФОС по дисциплине в
Приложении 1 к рабочей программе.

Перечень основной и дополнительной литературы и нормативных документов,
необходимых в ходе преподавания дисциплины «Основы российской государственности»,
приведен в п.8 настоящей рабочей программы. Преподавателю следует ориентировать
обучающихся на использование при подготовке к промежуточной аттестации оригинальной
версии нормативных документов, действующих в настоящее время.

7.2. Методические указания обучающимся
Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной

самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать для
знакомства с учебной и научной литературой по проблемам дисциплины, анализа научных
концепций.

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля уровня достижения
обучающимися заявленных индикаторов освоения компетенций. Форма текущего контроля –
активная работа на практических занятиях, письменные контрольные работы, доклады.
Формой промежуточного контроля по данной дисциплине является экзамен, в ходе которого
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оценивается уровень достижения обучающимися заявленных индикаторов освоения
компетенций.

Методические указания по освоению дисциплины.
Лекционные занятия проводятся в соответствии с содержанием настоящей рабочей

программы и представляют собой изложение теоретических основ дисциплины.
Посещение лекционных занятий является обязательным.
Конспектирование лекционного материала допускается как письменным, так и

компьютерным способом.
Регулярное повторение материала конспектов лекций по каждому разделу в рамках

подготовки к текущим формам аттестации по дисциплине является одним из важнейших
видов самостоятельной работы студента в течение семестра, необходимой для качественной
подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине.

Проведение практических занятий по дисциплине «Основы российской
государственности» осуществляется в следующих формах:

–анализ правовой базы, регламентирующей деятельность организаций различных
организационно-правовых форм;

–опрос по материалам, рассмотренным на лекциях и изученным самостоятельно по
рекомендованной литературе;

–решение типовых расчетных задач по темам;
–анализ и обсуждение практических ситуаций по темам.
Посещение практических занятий и активное участие в них является обязательным.
Подготовка к практическим занятиям обязательно включает в себя изучение

конспектов лекционного материала и рекомендованной литературы для адекватного
понимания условия и способа решения заданий, запланированных преподавателем на
конкретное практическое занятие.

Методические указания по выполнению различных форм внеаудиторной
самостоятельной работы

Изучение основной и дополнительной литературы, а также нормативно-правовых
документов по дисциплине проводится на регулярной основе в разрезе каждого раздела в
соответствии с приведенными в п.5 рабочей программы рекомендациями для подготовки к
промежуточной аттестации по дисциплине «Основы российской государственности».
Список основной и дополнительной литературы и обязательных к изучению нормативно-
правовых документов по дисциплине приведен в п.7 настоящей рабочей программы. Следует
отдавать предпочтение изучению нормативных документов по соответствующим разделам
дисциплины по сравнению с их адаптированной интерпретацией в учебной литературе.

Решение задач в разрезе разделов дисциплины «Основы российской
государственности» является самостоятельной работой обучающегося в форме домашнего
задания в случаях недостатка аудиторного времени на практических занятиях для решения
всех задач, запланированных преподавателем, проводящим практические занятия по
дисциплине.

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы российской государственности»

проходит в форме экзамена. Экзаменационный билет по дисциплине состоит из 2 вопросов
теоретического характера и практического задания. Примерный перечень вопросов к
экзамену по дисциплине «Основы российской государственности» и критерии оценки ответа
обучающегося на экзамене для целей оценки достижения заявленных индикаторов
сформированности компетенций приведены в составе ФОС по дисциплине в Приложении 1 к
рабочей программе.

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине независимо от
результатов текущего контроля.

8. Фонд оценочных средств по дисциплине



9

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины. Формы контроля формирования компетенций

Код и
наименование
компетенций

Индикаторы достижения
компетенции Форма

контроля

Этапы
формирования

(разделы
дисциплины)

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

ИУК-5.1. Анализирует и
интерпретирует события,
современное состояние
общества, проявления его
межкультурного разнообразия
в социально-историческом,
этическом и философском
контекстах.

ИУК-5.2. Осознает систему
общечеловеческих ценностей,
понимает значение для
развития цивилизаций
исторического наследия и
социокультурных традиций
различных социальных групп,
этносов и конфессий, а также
мировых религий,
философских и этических
учений.
ИУК-5.3. Взаимодействует с
людьми с учетом
социокультурных
особенностей в целях
успешного выполнения
профессиональных задач и
социальной интеграции.

Промежуточн
ый контроль:
экзамен
Текущий
контроль:
опрос на
практических
занятиях;
контрольная
работа;
доклад,
тематическое
вступление

Темы 1-5

8.2. Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении дисциплины,
описание шкал оценивания

8.2.1. Критерии оценки ответа на экзамене
(формирование компетенции формирование компетенций: УК-5, индикаторы ИУК-5.1,

ИУК-5.2, ИУК-5.3)
«5» (отлично): обучающийся демонстрирует системные теоретические знания,

практические навыки, владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения,
приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью и способность
быстро реагировать на уточняющие вопросы.

«4» (хорошо): обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания,
практические навыки, владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения,
приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но при этом
делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при
незначительной коррекции преподавателем.

«3» (удовлетворительно): обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические
знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов,
недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает
недостаточно свободное владение монологической речью, терминами, логичностью и
последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при
коррекции преподавателем.
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«2» (неудовлетворительно): обучающийся демонстрирует незнание теоретических
основ предмета, отсутствие практических навыков, не умеет делать аргументированные
выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не
владеет терминами, проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения,
делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции преподавателем,
отказывается отвечать на дополнительные вопросы.

8.2.2. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях
(формирование компетенции формирование компетенций: УК-5, индикаторы ИУК-5.1,

ИУК-5.2, ИУК-5.3)
«5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные

практическими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные
вопросы, активно работал на практических занятиях.

«4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные
практическими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя
ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях.

«3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотренные
практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все
контрольные вопросы с замечаниями.

«2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно
практические задания, предусмотренные практическими занятиями; обучающийся ответил
на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.

8.2.3. Критерии оценки контрольной работы
(формирование компетенции формирование компетенций: УК-5, индикаторы ИУК-5.1,

ИУК-5.2, ИУК-5.3)
«5» (отлично): все задания контрольной работы выполнены без ошибок в течение

отведенного на работу времени; работа выполнена самостоятельно, присутствуют
собственные обобщения, заключения и выводы; отсутствуют орфографические и
пунктуационные ошибки.

«4» (хорошо): задания контрольной работы выполнены с незначительными
замечаниями в полном объеме либо отсутствует решение одного задания; работа выполнена
самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; отсутствуют
грубые орфографические и пунктуационные ошибки.

«3» (удовлетворительно): задания контрольной работы имеют значительные
замечания; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения;
присутствуют грубые орфографические и пунктуационные ошибки.

«2» (неудовлетворительно): задания в контрольной работе выполнены не полностью
или неправильно; отсутствуют или сделаны неправильно выводы и обобщения;
присутствуют грубые орфографические и пунктуационные ошибки.

8.2.4. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней
сформированности компетенций по дисциплине:

Уровень
сформированности

компетенции
Оценка Пояснение

Высокий
«5»

(отлично)

теоретическое содержание и практические навыки по дисциплине
освоены полностью;
все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены на высоком уровне;
компетенции сформированы

Средний
«4»

(хорошо)

теоретическое содержание и практические навыки по дисциплине
освоены полностью;
все предусмотренные программой обучения учебные задания
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выполнены с незначительными замечаниями;
компетенции в целом сформированы

Удовлетвори-
тельный

«3»
(удовлетвор
ительно)

теоретическое содержание и практические навыки по дисциплине
освоены частично, но пробелы не носят существенного характера;
большинство предусмотренных программой обучения учебных
задач выполнено, но в них имеются ошибки;
компетенции сформированы частично

Неудовлетвори-
тельный

«2»
(неудовлетв
орительно)

теоретическое содержание и практические навыки по дисциплине
не освоены;
большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки;
дополнительная самостоятельная работа над материалом не
приводит к какому-либо значимому повышению качества
выполнения учебных заданий;
компетенции не сформированы

8.3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие
результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения
Контрольные задания, применяемые в рамках текущего контроля и промежуточной

аттестации по дисциплине, носят универсальный характер и предусматривают возможность
комплексной оценки всего набора заявленных по данной дисциплине индикаторов
сформированности компетенций.

8.3.1. Текущий контроль (контрольные задания на практических занятиях)
(формирование компетенции формирование компетенций: УК-5, индикаторы ИУК-5.1,

ИУК-5.2, ИУК-5.3)
Примеры практических заданий для рассмотрения на практических занятиях

1. Варианты практических заданий:
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-государство-

страна»).
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

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

8.3.2. Текущий контроль (контрольная работа)
(формирование компетенции формирование компетенций: УК-5, индикаторы ИУК-5.1,

ИУК-5.2, ИУК-5.3)
В рамках изучения дисциплины проводится контрольная работа, охватывающая

изученные темы. Контрольная работа включает анализ проблемных моментов в изучении и
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восприятии российской государственности.

Примерные темы контрольной работы

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

проблемы и возможные решения.
10. Ценностное начало в Основном законе: конституционное проектирование в

современном мире.

8.3.3. Текущий контроль (доклад, тематическое вступление)
(формирование компетенции формирование компетенций: УК-5, индикаторы ИУК-5.1,

ИУК-5.2, ИУК-5.3)

Примерные темы докладов и тематических выступлений по дисциплине

1. Евразийские цивилизации: перечень, специфика, историческая динамика.
2. Россия: национальное государство, государство-нация или государство-

цивилизация?
3. Современные модели идентичности: актуальность для России.
4. Ценностные вызовы современного российского общества.
5. Стратегическое развитие России: возможности и сценарии.
6. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной политики.
7. Цивилизации в эпоху глобализации: ключевые вызовы и особенности.
8. Российское мировоззрение в региональной перспективе.
9. Государственная политика в области политической социализации: ключевые

проблемы и возможные решения.
10. Ценностное начало в Основном законе: конституционное проектирование в

современное мире.

8.3.4. Промежуточный контроль (вопросы к экзамену)
(формирование компетенции формирование компетенций: УК-5, индикаторы ИУК-5.1,

ИУК-5.2, ИУК-5.3)
Примерные вопросы к экзамену

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.
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10. Современные теории идентичности.
11. Системная модель мировоззрения («человек-семья-общество-государство-страна»).
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

политики и
Стратегии национальной безопасности).
16. Россия и глобальные вызовы.
17. Евразийские цивилизации: перечень, специфика, историческая динамика.
18. Россия: национальное государство, государство-нация или государство-

цивилизация?
19. Современные модели идентичности: актуальность для России.
20. Ценностные вызовы современного российского общества.
21. Стратегическое развитие России: возможности и сценарии.
22. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной политики.
23. Цивилизации в эпоху глобализации: ключевые вызовы и особенности.
24. Российское мировоззрение в региональной перспективе.
25. Государственная политика в области политической социализации: ключевые

проблемы и возможные решения.


