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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Цель дисциплины «Основы российской государственности» - формирование у 

обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, правил и норм 

поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием 

чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-нравственного и 

культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности 

исторического пути российского государства, самобытность его политической организации и 

сопряжение личного достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической 

стабильностью своей Родины. 

Задачи дисциплины: 

- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить 

её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры; 

- раскрыть ценностно-поведенческое содержание гражданственности и патриотизма, 

неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития личности и 

способности независимого суждения об актуальном политико-культурном контексте; 

- рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, 

связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в актуальной 

и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и сопричастность своей 

культуре и своему народу; 

- представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, 

сложившиеся внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, 

многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер; 

- рассмотреть особенности современной политической организации российского 

общества, 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 

цивилизации (единство многообразия, сила и ответственность, согласие и развитие), также 

связанные между собой ценностные ориентиры российского цивилизационного развития. 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК - 5.1  Знает основные 

категории философии, 

законы исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации. 

 

Знать:  

1. Фундаментальные достижения, 

изобретения, открытия и свершения, 

связанные с развитием русской земли и 

российской цивилизации, представлять их в 

актуальной и значимой перспективе  

2. Особенности современной политической 

организации российского общества, 

природу и специфику его актуальной 

трансформации, ценностное обеспечение 

традиционных институциональных решений 



и особую поливариантность 

взаимоотношений российского государства 

и общества в федеративном измерении 

3. Фундаментальные ценностные принципы 

российской цивилизации, а также 

перспективные ценностные ориентиры 

российского цивилизационного развития 

УК - 5.2 Умеет вести 

коммуникацию в мире 

культурного 

многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание между 

обучающимися – 

представителями 

различных культур с 

соблюдением этических 

и межкультурных норм. 

 

Уметь: 

1. Адекватно воспринимать актуальные 

социальные и культурные различия, 

уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям 

2. Находить и использовать необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с 

другими людьми информацию о 

культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп 

3. Проявлять в своём поведении 

уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся 

на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории и 

культурных традиций мира 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Основы российской государственности» входит в обязательную часть 

учебного плана блока «Дисциплины, модули» основной профессиональной образовательной 

программы (Б1.О.25). 
Данная дисциплина предусмотрена учебным планом в 1 семестре по очной форме 

обучения, в 1 семестре по очно-заочной и заочной формам обучения. 
При изучении данного курса студенты опираются на знания и умения, полученные в 

результате освоения следующих дисциплин: 
"Философия" 
Знания и умения, полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в 

последующем для изучения: 

"История России" 
"Межкультурные коммуникации" 

  
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ 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 составляет 2 з.е., 72 часа  

Виды учебной работы Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

1 семестр 1 семестр 1 семестр 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72 72 

Контактная работа, в том числе в электронной 

информационно-образовательной среде (всего): 

62 38 14 



Лекционные занятия 20 12 4 

Практические занятия 40 24 8 

Консультации 2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 30 54 

Форма промежуточной аттестации 

обучающегося - зачёт 

9 4 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоёмкость по видам учебных занятий  

очная форма обучения (в часах) 

1 семестр, очная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 

содержание 

Всего, 

час. 

Объём часов (по видам учебных занятий) 
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1. Что такое Россия 12 12 4  8    УК-5.1, 

УК-5.2 

2. Российское государство - 

цивилизация 

12 12 4  8    УК-5.1, 

УК-5.2 

3. Российское мировоззрение 

и ценности российской 

цивилизации 

13 12 4  8  1  УК-5.1, 

УК-5.2 

4. Политическое устройство 

России 

12 12 4  8    УК-5.1, 

УК-5.2 

5. Вызовы будущего и 

развитие страны 

14 14 4  8 2   УК-5.1, 

УК-5.2 

Всего 72 62 20  40 2 1 9  

Формы текущего контроля - Письменное задание (реферат), Практическое задание 

(кейс). 

Форма промежуточной аттестации - зачёт. 

 

1 семестр, очная-заочная форма обучения 
Раздел/тема дисциплины, 

содержание 

Всего, 

час. 

Объём часов (по видам учебных занятий) 
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1. Что такое Россия 12 6 2  4  6  УК-5.1, 

УК-5.2 

2. Российское государство - 12 6 2  4  6  УК-5.1, 



цивилизация УК-5.2 

3. Российское мировоззрение и 

ценности российской 

цивилизации 

14 8 4  4  6  УК-5.1, 

УК-5.2 

4. Политическое устройство 

России 
14 8 2  6  6  УК-5.1, 

УК-5.2 

5. Вызовы будущего и развитие 

страны 
16 10 2  6 2 6  УК-5.1, 

УК-5.2 

Всего 72 38 12  24 2 30 4  

  

1 семестр, заочная форма обучения 
Раздел/тема дисциплины, 

содержание 

Всего, 

час. 

Объём часов (по видам учебных занятий) 

К
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и
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1. Что такое Россия 12 2 2    10  УК-5.1, 

УК-5.2 

2. Российское государство - 

цивилизация 
12 2   2  10  УК-5.1, 

УК-5.2 

3. Российское мировоззрение и 

ценности российской цивилизации 
12 2   2  10  УК-5.1, 

УК-5.2 

4. Политическое устройство 

России 
14 4 2  2  10  УК-5.1, 

УК-5.2 

5. Вызовы будущего и развитие 

страны 
18 4   2 2 14  УК-5.1, 

УК-5.2 

Всего 72 14 4  8 2 54 4  

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Что такое Россия 

Лекция 1. Россия: цифры и факты 

Территория и административно-территориальное деление. Языковое и культурное 

разнообразие народов России. Общероссийские и региональные символы и монументы. 

Лекция 2. Россия: испытания и герои. 

Выдающиеся политические и государственные деятели. Выдающиеся ученые. 

Выдающиеся деятели культуры. Выдающиеся образцы служения и самопожертвования во имя 

Родины. 

Практическое занятие 1. 

Россия: географические факторы и природные богатства. Объективные и характерные 

данные о России, ее географии, ресурсах, экономике. Население, культура, религии и языки. 

Современное положение российских регионов. 

Интерактивное представление ключевых (или наиболее знаменательных) фактов о 

России, дискуссии о положительной или отрицательной роли ключевых особенностей страны 

(территориальная протяженность, ресурсная обеспеченность и т.д.)  

Практическое занятие 2.  

Многообразие российских регионов. Викторина на знание регионов 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 развитие России, открытиям и 

достижениям российского общества, отечественной культуры и науки; 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. 

 

Тема 2. Российское государство - цивилизация 

Лекция 1. 

Цивилизационный подход: возможности и ограничения. 

Понятие цивилизации и цивилизационного подхода к изучению социальных наук. 

Признаки цивилизации, основания цивилизационного размежевания, цивилизационные 

формации и различные исторические формы существования цивилизаций (в том числе 

империи). Русские мыслители, стоящие у истоков цивилизационного подхода (Н. Я. 

Данилевский, К. Н. Леонтьев, Л. Н. Гумилев).  

    Лекция 2.  

    Философское осмысление России как цивилизации 

Государственность и государство. Этапы развития российской государственности.  

Государство-цивилизация (предполагаемые характерные черты  - обращенность вовне, 

естественность возникновения и развития, ценностная устойчивость, политическое влияние, 

длительная история, возможность динамической адаптации к разным условиям международных 

отношений и мировой политики) и государство-нация. Принципы российской 

государственности. 

Практическое занятие 1. Применимость и альтернативы цивилизационного подхода 

Что такое цивилизация? Какими они были и бывают? Плюсы и минусы 

цивилизационного подхода. 

Дискуссионное обсуждение ситуаций цивилизационного сдвига 

(цивилизационного выбора), студенческие дебаты о цивилизационном подходе и 

границах его применимости в отношении различных сообществ, обращение к 

мультимедийным образовательным порталам. Презентации и групповые проекты по 

особенностям (преимуществам и недостаткам) различных на правлений исследований 

общества (от формационного подхода до национализма). 

Практическое занятие 2. Российская цивилизация в исторической динамике 

Особенности цивилизационного развития России: история многонационального 

(наднационального) характера общества, перехода от имперской организации к 

федеративной, межцивилизационного диалога за пределами России (и внутри нее). 

 

Обсуждение природно-географического фактора в развитии российской 

цивилизации (Мечников, Милов), историко-институциональных эффектов в рамках 

социокультурного развития российской цивилизации. Обращение к мультимедийным 

образовательным порталам. 

Практическое занятие 3. Российская цивилизация в академическом дискурсе 

Презентационные проекты о российской цивилизации и ее особенностях на 

разных этапах ее исторического развития, ответы на вопросы обучающихся, свободные 

дискуссии. Обсуждение имеющегося осмысления миссии России, ее роли и 

предназначения в рамках групповых проектов и анализа литературы. 

Практическое занятие 4. Российская цивилизационная идентичность на современном 

этапе 

Обсуждение актуальных социологических данных о российской идентичности. 

Интерактивные образовательные технологии (дискуссии, дебаты), привязанные к 

ключевым позициям о настоящем и будущем российской цивилизации, механизмах 



поддержки сложившегося цивилизационного наследия и пр. 

 

Тема 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации 

Лекция 1. Мировоззрение и идентичность 

Мировоззрение: уровни и структура. Ценности России как государства-цивилизации. 

Классификация ценностей. Высшие ценности государства. Духовно-нравственные ценности 

российского общества. 

Лекция 2. Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации 

Идеология и ее функции. Исторический опыт формирования государственной идеологии 

России. Концепция и идеология современного периода российской государственности. 

Практическое занятие 1. Ценностные вызовы современной политики. 

Что такое мировоззрение? Виды мировоззрения, его структура. Теория вопроса и 

смежные научные концепты. Мировоззрение как функциональная система. Мировоззренческая 

система российской цивилизации. 

Практическое занятие 2. Концепт мировоззрения в социальных науках. 

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.) 

Практическое занятие 3. Системная модель мировоззрения. 

Системная модель мировоззрения «Человек — семья — общество — государство — 

страна и ее репрезентации «символы — идеи и язык — нормы — ритуалы — институты».  

Практическое занятие 4. Ценности российской цивилизации. 

           Самостоятельная картина мира и история особого мировоззрения российской 

цивилизации. Ценностные принципы (константы) российской цивилизации: единство 

многообразия (1), сила и ответственность (2), согласие и сотрудничество (3), любовь и доверие 

(4), созидание и развитие (5). Их отражение в актуальных социологических данных и 

политических исследованиях. 

  

                                 Тема 4. Политическое устройство России 

Лекция 1. Конституционные принципы и разделение властей. 

Признаки государства. Функции государства. Конституция РФ - Основной закон. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Организация государственного 

управления в Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

Разделение властей. 

Лекция 2. Стратегическое планирование: национальные проекты и 

государственные программы. 

Национальные цели России и гаранты их реализации. Роль стратегического 

планирования. Основные направления национальных программ в Российской Федерации. 

Практическое занятие 1. Власть и легитимность в конституционном преломлении. 

Основные понятия и категории, необходимые для системного понимания политического 

устройства страны. Признаки и функции государства. Понятие легитимности власти. 

Практическое занятие 2. Уровни и ветви власти. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Организация государственного 

управления в РФ. Разделение властей. Признаки федеративного устройства Российской 

Федерации. Республиканская форма правления. Демократический политический режим. Россия 

- правовое государство. Структура местного самоуправления. Вопросы местного значения. 



Практическое занятие 3. Планирование будущего: национальные проекты и 

государственные программы. 

Национальные цели России и гаранты их реализации (человек, семья, общество, страна, 

государство). Значение стратегического планирования для поступательного развития России 

как государства-цивилизации. Основные национальные программы в Российской Федерации. 

Практическое занятие 4. Гражданское участие и гражданское общество в 

современной России. 

Формы политического участия граждан. Выборы и избирательная система России. 

Гражданский контроль. Понятие гражданского общества. Предпосылки возникновения 

гражданского общества. Принципы и ценности гражданского общества в Российской 

Федерации. 

 

Тема 5. Вызовы будущего и развитие страны 

Лекция 1. Актуальные вызовы и проблемы развития России 

Глобальные проблемы современного мира. Глобализм. Политические вызовы 

современности.  

Лекция 2. Сценарии развития российской цивилизации 

Существующие подходы прорисовки будущего. Методы прогнозирования российского 

будущего. Важность представления о будущем государства. Будущее и традиционный тип 

сознания. Будущее и модерн. Будущее и постмодерн. 

Практическое занятие 1. Россия и глобальные вызовы. 

Глобальный мир: глобализм и глобализация. Методы прогнозирования и будущее 

России. Тенденция раскола между глобализмом и идеологией  глобализации. Глобальные 

тренды и особенности мирового развития. 

Практическое занятие 2. Внутренние вызовы общественного развития. 

Ключевые вызовы мирового развития, адресуемые России. 

Практическое занятие 3. Образы будущего России. 

Российское цивилизационно-идентичное видение образа будущего - желаемое завтра. 

Компоненты аксиологической платформы будущей России. Будущее мироустройство. Будущее 

человека. Аксиологическое будущее. Технологическое будущее. Социальное будущее. 

Демографическое будущее. Экономическое будущее. Будущее в сфере культуры и образования. 

Будущее в сфере национальных отношений. Будущее государства. 

Практическое занятие 4. Ориентиры стратегического развития России. 

 Целевые ориентиры российской политики: какой должна быть Россия. Миссия 

России. Концепция общенациональной идеи российского государства-цивилизации. Ориентиры 

трансформации Российского государства. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Виды и организация самостоятельной работы обучающихся 

Успешное освоение теоретического материала по дисциплине «Основы российской 

государственности» требует самостоятельной работы, нацеленной на усвоение лекционного 

теоретического материала, расширение и конкретизацию знаний по разнообразным вопросам 

изучаемой дисциплины. Самостоятельная работа студентов предусматривает следующие виды: 
1. Аудиторная самостоятельная работа студентов – выполнение на практических 

занятиях заданий, закрепляющих полученные теоретические знания либо расширяющие их, а 

также выполнение разнообразных контрольных заданий индивидуального или группового 

характера (подготовка устных докладов или сообщений о результатах выполнения заданий, 

выполнение самостоятельных проверочных работ по итогам изучения отдельных вопросов и 

тем дисциплины); 



2. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, повторение и закрепление ранее изученного теоретического материала, 

обращение к мультимедийному образовательному порталу «ДНК России», конспектирование 

учебных пособий и периодических изданий, изучение проблем, не выносимых на лекции, 

написание тематических рефератов, выполнение практических заданий, подготовка к 

тестированию по дисциплине. 
Большое значение в преподавании дисциплины отводится самостоятельному поиску 

студентами информации по отдельным теоретическим и практическим вопросам и проблемам. 
При планировании и организации времени для изучения дисциплины необходимо 

руководствоваться п. 4.1 или 4.2 рабочей программы дисциплины «Основы российской 

государственности» и обеспечить последовательное освоение теоретического материала по 

отдельным вопросам и темам. 
Наиболее целесообразен следующий порядок изучения теоретических вопросов по 

дисциплине «Основы российской государственности»: 
1. Изучение справочников (словарей, энциклопедий) с целью уяснения значения основных 

терминов, понятий, определений; 
2. Изучение учебно-методических материалов для лекционных и практических занятий, 

просмотр мультимедийного портала «ДНК России»; 
3. Изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы и электронных 

информационных источников; 
4. Изучение дополнительной литературы и электронных информационных источников, 

определенных в результате самостоятельного поиска информации; 
5. Самостоятельная проверка степени усвоения знаний по контрольным вопросам и/или 

заданиям; 
6. Повторное и дополнительное (углубленное) изучение рассмотренного вопроса (при 

необходимости). 

В процессе самостоятельной работы над учебным материалом рекомендуется составить 

конспект, где кратко записать основные положения изучаемой темы. Переходить к следующему 

разделу можно после того, когда предшествующий материал понят и усвоен. В затруднительных 

случаях, встречающихся при изучении курса, необходимо обратиться за консультацией к 

преподавателю. 

При изучении дисциплины не рекомендуется использовать материалы, подготовленные 

неизвестными авторами, размещенные на неофициальных сайтах неделового содержания. 

Желательно, чтобы используемые библиографические источники были изданы в последние 3-5 

лет. Студенты при выполнении самостоятельной работы могут воспользоваться учебно-

методическими материалами по дисциплине «Основы российской государственности», 

представленными в электронной библиотеке института, и предназначенными для подготовки к 

лекционным и практическим занятиям. 

Перечень основных учебно-методических материалов для лекционных и семинарских 

занятий представлен в п. 7. рабочей программы дисциплины. 

Контроль аудиторной самостоятельной работы осуществляется в форме дискуссии, 

собеседования. Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в 

форме устного или письменного опроса, докладов и презентаций. 

Промежуточный контроль знаний в форме зачета осуществляется посредством 

письменного тестирования, включающего вопросы и задания для самостоятельного изучения. 

 

 

 

 

 

 



Тема, раздел Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Задания для 

самостоятельной работы 

Форма контроля 

Раздел 1. 

Что такое 

Россия 

 6 10 - просмотр фильмов на 

обучающем 

мультимедийном  портале 

«ДНК России»; 

- анализ литературы и 

правовых актов, работа с 

источниками; 

- конспектирование 

научных источников; 

- беседы; 

- проведение 

практических занятий; 

- проверка рефератов; 

- проведение 

тестирования 

Раздел 2. 

Российское 

государство - 

цивилизация 

 6 10 - просмотр фильмов на 

обучающем 

мультимедийном  портале 

«ДНК России»; 

- анализ литературы и 

правовых актов, работа с 

источниками; 

- подготовка рефератов и 

докладов; 

- беседы; 

- проведение 

практических занятий; 

- проверка рефератов; 

- проведение 

тестирования 

Раздел 3. 

Российское 

мировоззрен

ие и 

ценности 

российской 

цивилизации 

1 6 10 - работа с конспектом 

лекции; 

- подготовка презентаций 

и их защиты; 

- использование 

интернет-источников, в 

том числе официальных 

сайтов государственных 

органов 

- беседы; 

- проведение 

практических занятий; 

- проверка рефератов; 

- проведение 

тестирования 

Раздел 4. 

Политическо

е устройство 

России 

 6 10 - просмотр обучающих 

видеоматериалов 

- анализ литературы и 

правовых актов, работа с 

источниками; 

- конспектирование 

научных источников; 

- беседы; 

- проведение 

практических занятий; 

- проверка рефератов; 

- проведение 

тестирования 

Раздел 5. 

Вызовы 

будущего и 

развитие 

страны 

 6 14  - просмотр фильмов на 

обучающем 

мультимедийном  портале 

«ДНК России»; 

- конспектирование 

научных источников; 

- анализ литературы и 

правовых актов, работа с 

источниками; 

- подготовка рефератов и 

докладов 

- беседы; 

- проведение 

практических занятий; 

- проверка рефератов; 

- проведение 

тестирования 

Всего 1 30 54   

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся отражено в п. 7 

Рабочей программы дисциплины «Основы российской государственности». 

 

 

 



6. КОМПЛЕКТЫ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ» 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Освоение программы направлено на формирование: 

универсальных компетенций 

             УК - 5.  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

             Данные компетенции формируются в процессе изучения дисциплины на двух этапах: 

этап 1 - текущий контроль; 

этап 2 - промежуточная аттестация. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценка компетенций на различных этапах их формирования осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации, Положением о 

балльной и рейтинговой системах оценивания и технологической картой дисциплины 

(Приложение 1), принятыми в Институте. 

 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе текущего контроля 

 
№ 

п/п 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

1 Посещение и работа 

на лекционных и 

практических 

занятиях 

(собеседование, 

контрольная работа, 

устная защита 

практической 

работы) 

1. Посещение занятий: а) посещение 
лекционных и практических занятий, 
б) соблюдение дисциплины. 
2. Работа на лекционных занятиях: а) ведение 
конспекта лекций, б) уровень освоения 
теоретического материала, в) активность на 
лекции, умение формулировать вопросы 
лектору. 
3. Работа на практических занятиях: а) уровень 

знания учебно-программного материала, б) 

умение выполнять задания, предусмотренные 

программой курса, в) практические навыки 

работы с освоенным материалом. 

0-25 

2 Письменное задание 1. Новизна текста: а) актуальность темы 
исследования; б) новизна и самостоятельность 
в постановке проблемы, формулирование 
нового аспекта известной проблемы в 
установлении новых связей (межпредметных, 
внутрипредметных, интеграционных); в) 
умение работать с исследованиями, 
критической литературой, систематизировать 
и структурировать материал; г) явленность 
авторской позиции, самостоятельность оценок 
и суждений; д) стилевое единство текста, 
единство жанровых черт. 
2. Степень раскрытия сущности вопроса: 
а) соответствие плана теме письменного 
задания; б) соответствие содержания теме и 
плану письменного задания; в) полнота и 

0-25 



глубина знаний по теме; г) обоснованность 
способов и методов работы с материалом; 
д) умение обобщать, делать выводы, 
сопоставлять различные точки зрения по 
одному вопросу (проблеме). 
3. Обоснованность выбора источников: 
а) оценка использованной литературы: 
привлечены ли наиболее известные работы по 
теме исследования (в т.ч. журнальные 
публикации последних лет, последние 
статистические данные, сводки, справки 
и т.д.). 
4. Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; 

б) оценка грамотности и культуры изложения 

(в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение 

терминологией; в) соблюдение требований к 

объёму письменного задания. 
3 Практическое 

задание 
1. Анализ проблемы: а) умение верно, 
комплексно и в соответствии с 
действительностью выделить причины 
возникновения проблемы, описанной в 
практическом задании. 
2. Структурирование проблем: а) насколько 
четко, логично, последовательно были 
изложены проблемы, участники проблемы, 
последствия проблемы, риски для объекта. 
3. Предложение стратегических альтернатив: 
а) количество вариантов решения проблемы, б) 
умение связать теорию с практикой при 
решении проблем. 
4. Обоснование решения: а) насколько 
аргументирована позиция относительно 
предложенного решения практического 
задания; б) уровень владения 
профессиональной терминологией. 
5. Логичность изложения материала: 

а) насколько соблюдены общепринятые нормы 

логики в предложенном решении, б) насколько 

предложенный план может быть реализован в 

текущих условиях. 

0-50 

 

6.2.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта в виде выполнения 

тестирования и/или итоговой работы. 

Итоговые задания разрабатываются по основным вопросам теоретического материала и позволяют 

осуществлять промежуточный контроль знаний и степени усвоения материала. 

При проведении промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Основы российской 

государственности» могут формироваться варианты тестов, относящихся ко всем темам дисциплины. 

Оценка знаний студентов осуществляется в соответствии с Положением о балльной и рейтинговой 

системах оценивания, принятой в Институте, и технологической картой дисциплины. 

№ 

п/п 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 



1 Выполнение тестовых 

заданий 
Количество баллов за тест 

пропорционально количеству 

правильных ответов на тестовые 

задания. После прохождения теста 

суммируются результаты выполнения 

всех заданий для выставления общей 

оценки за тест. 

0-10 

2 Устный ответ на зачёте  0-15 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

6.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы на этапе текущего контроля 

 

Посещение и работа на лекционных и практических занятиях (собеседование, контрольная 

работа, круглый стол и дискуссия) 

                                     (Формируемые компетенции: УК-5) 

 

При преподавании дисциплины «Основы российской государственности» применяются 

разнообразные образовательные технологии в зависимости от вида и целей учебных занятий. 
Теоретический материал излагается на лекционных занятиях в форме лекции-дискуссии. 
Семинарские занятия по дисциплине «История государства и права России» 

ориентированы на закрепление теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, 

а также на приобретение дополнительных знаний, умений и практических навыков осуществления 

профессиональной деятельности посредством активизации и усиления самостоятельной 

деятельности обучающихся. 

Большинство практических занятий проводятся с применением активных форм обучения, 

к которым относятся: 
1) устный опрос студентов с элементами беседы и дискуссии по вопросам, выносимым на 

практические занятия; 
2) групповая работа студентов, предполагающая совместное обсуждение какой-либо 

проблемы (вопроса) и выработку единого мнения (позиции) по ней (метод группового 

обсуждения); 
3) контрольная работа по отдельным вопросам, целью которой является проверка знаний 

студентов и уровень подготовленности для усвоения нового материала по дисциплине. 
На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды активности студентов: 

устные ответы, дополнения к ответам других студентов, участие в дискуссиях, работа в группах, 

инициативный обзор проблемного вопроса, письменная работа. 
Более подробно с содержанием лекционных занятий и формами практических занятий 

можно ознакомиться в п. 4.2 рабочей программы дисциплины «Основы российской 

государственности». 
Письменное задание 

(Формируемые компетенции: УК-5, УК-5.1, УК-5.2) 
 

Цели и задачи реферата. 
Целью работы является обобщение и систематизация теоретического материала в рамках 

исследуемой проблемы. 
В процессе выполнения работы решаются следующие задачи: 
1. Формирование информационной базы: 
• анализ точек зрения зарубежных и отечественных специалистов в области дисциплины; 
• конспектирование и реферирование первоисточников в качестве базы для сравнения, 

противопоставления, обобщения; 
• анализ и обоснование степени изученности исследуемой проблемы; 
• подготовка библиографического списка исследования. 



2. Формулировка актуальности темы: 
• отражение степени важности исследуемой проблемы в современной теории и практике; 
• выявление соответствия задачам теории и практики, решаемым в настоящее время; 
• определение места выбранной для исследования проблемы в дисциплине. 
3. Формулировка цели и задач работы: 

• изложение того, какой конечный результат предполагается получить при проведении 

теоретического исследования; 

• четкая формулировка цели и разделение процесса ее достижения на этапы; 

• выявление особенностей решения задач (задачи - это те действия, которые необходимо 

предпринять для достижения поставленной в работе цели). 

В результате написания реферата обучающийся изучает и анализирует информационную 

базу с целью установления теоретических зависимостей, формулирует понятийный аппарат, 

определяет актуальность, цель и задачи работы. 

Обязательными составляющими элементами реферата являются: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) введение; 

4) основное содержание, разделенное на разделы (параграфы, пункты, подпункты), 

расположенные и поименованные согласно плану; в них аргументировано и логично раскрывается 

избранная тема в соответствии с поставленной целью; обзор литературы; описание применяемых 

методов, инструментов, методик, процедур в рамках темы исследования; анализ примеров 

российского и зарубежного опыта, отражающих тему исследования и т.д. 

а) заключение; 

б) список использованных источников; 

в) приложения. 

Требования по оформлению:  

Текст в компьютерном наборе должен быть выполнен на странице формата А4, 14 кеглем, 

через полтора интервала, объемом в 12-16 страниц. Абзацный отступ – 1,25. Выравнивание – по 

ширине.  

Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.0.100-2018. Требования к оформлению 

письменных работ представлены в Методических указаниях к содержанию, оформлению и 

критериям оценивания письменных, практических и курсовых работ, утвержденных решением 

Научно-методического совета (протокол №8 от 07.06.2018 г.). 

4. Темы для рефератов. 

Номер темы для выполнения реферата определяется по таблице, представленной в 

Приложении 2.  

Примерная тематика рефератов: 

1. Федеративное и этнонациональное разнообразие России. 

2. Хозяйственная специализация российских регионов. 

3. Современные экономические кластеры России. 

4. Цивилизационный подход и его базовые категории. 

5. Историко-политические основания российской цивилизации. 

6. Культурная политика в современной России. 

7. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

8. Многопартийность и демократия в РФ. 

9. Духовная культура современного российского общества. 

10. Гражданское общество в современной России. 

11. Роль Конституции РФ в укреплении российской государственности. 

12. Национальная идеология. 

13. Политические предпочтения современной студенческой молодежи. 

14. Формирование образа России как врага в массовом сознании западного общества. 

15. Влияние философско-политических взглядов П.А. Флоренского на современную 



политику. 

16. Проблема поиска идеологии в современной России. 

17. Теория разделения властей и ее применение в РФ. 

18. Социальная деятельность русской православной церкви. 
 

Практическое задание 

(Формируемые компетенции: УК-5, УК-5.1,5.2) 
 

Кейс содержит три ситуации, требующие решения. При решении каждой ситуации кейса 

обучающиеся должны: 
1) проанализировать предложенную ситуацию, выделить значимые детали, влияющие на 

её решение, и дать им оценку; 
2) используя соответствующий заданию материал, выделить ряд пунктов, направленных на 

решение ситуации; 
3) сформулировать и предложить возможные решения ситуации, выбрать лучшее из них. 
Номер кейса определяется по первой букве фамилии студента (Приложение 3). 

 

Кейс 1.  

Ситуация 1. 

Прочитайте текст и выполните задания. 

Из Летописной повести о побоище на Дону: 

«Соединившись со всеми князьями русскими и со всею силою, пошел он против Мамая 

скоро из Москвы, намереваясь оборонять свою отчину, и пришел в Коломну, и собрал воинов 

своих 150 тысяч, кроме войска княжеского и воевод местных. От начала мира не бывало такой 

силы русских князей, как при этом князе... 

В то время Мамай стал за Доном, буйствуя, возгордившись и гневаясь со всем своим 

царством, и стоял три недели... 

Пришли они к Дону, стали тут и много раздумывали. Одни говорили: «Пойди, князь, за 

Дон», а другие сказали: «Не хода, так как умножились враги наши, не только татары, но и Литва, 

и рязанцы»... Князь сказал брату своему и всем князьям и воеводам великим: «Подошло, братья, 

время битвы нашей»,.. И велел мосты мостить и о бродах разузнать в ту ночь. На следующий 

день, в субботу рано, 8 сентября, в самый праздник не было света с утра до третьего часа... Князь 

же великий приготовил свои полки великие, и все его князья русские свои полки подготовили, и 

великие его воеводы оделись в одежды праздничные... Когда князь перешел за Дон в чистое поле, 

в Мамаеву землю, на устье Непрядвы, Господа Бог вёл его...». 

1.1. Назовите год, к которому относятся описанные события, и имя великого князя, с 

которым они связаны. 

1.2. Чем закончилась описанная в повести битва? Какие причины именно такого исхода 

битвы указывает автор? Назовите не менее двух причин. 

1.3. Как автор произведения относится к событиям, о которых повествует? Кого он 

поддерживает? Приведите два аргумента для обоснования своего мнения. 

 

Ситуация 2. 

Прочитайте текст и выполните задания. 

 Из записок датского посланника Юста Юля.  

«Лишь только я с подобающим почтением представился царю, он спросил меня о здоровье 

моего всемилостивейшего короля. Вслед за этим он тотчас же сел за стол, пригласил меня сесть 

возле себя и тотчас же начал разговаривать со мною. Царь немедля вступил со мной в такой 

дружеский разговор, что, казалось, он был моим ровнею и знал меня много лет. Сейчас же было 

выпито здоровье моего всемилостивейшего государя и короля.  

Царь собственноручно передал мне стакан, чтоб пить эту чашу. При нём не было ни 

канцлера, ни вицеканцлера, ни какого-либо тайного советника, была только свита из 8 или 10 



человек. Он равным образом не вёз с собою никаких путевых принадлежностей — на чём есть, в 

чём пить и на чём спать. Царь очень высок ростом, носит собственные короткие коричневые, 

вьющиеся волосы и довольно большие усы, прост в одеянии и наружных приёмах, но весьма 

проницателен и умён. За обедом у обер-коменданта царь имел при себе меч, снятый в Полтавской 

битве с генералфельдмаршала Рейншильда. 15 декабря 1709 г. После полудня я отправился на 

Адмиралтейскую верфь, чтобы присутствовать при поднятии штевней на 50-пушечном корабле . 

Царь, как главный корабельный мастер (должность, за которую он получал жалование), 

распоряжался всем, участвовал вместе с другими в работах и, где нужно было, рубил топором, 

коим владел искуснее, нежели все прочие присутствовавшие там плотники Достойно замечания, 

что, сделав все нужные распоряжения , царь снял перед стоявшим тут генераладмиралом шапку, 

спросил его, начинать ли, и только по получении утвердительного ответа снова надел её, а затем 

принялся за свою работу. Такое почтение и послушание царь выказывает не только адмиралу, но и 

всем старшим по службе лицам, ибо сам он покамест лишь шаутбенахт (голландский военно-

морской чин, равный генерал-майору). Пожалуй, это может показаться смешным, но, по моему 

мнению, в основании такого образа действий лежит здравое начало: царь собственным примером 

хочет показать прочим усским, как в служебных делах они должны быть почтительны и 

послушливы в отношении своего начальника. С верфи царь пошёл в гости на вечер к одному из 

своих корабельных плотников .»  

2.1. Назовите имя царя, о котором говорится в документе. Напишите название и 

хронологические рамки войны, во времена которой происходили описанные в документе события.  

2.2. Какие личные качества царя отмечает автор? Укажите не менее трёх черт.  

2.3. Приведите не менее трёх результатов проведённых этим царём реформ в военной 

сфере. 

 

Ситуация 3. 

Прочитайте текст и выполните задания. 

 Из работы И.С. Аксакова.  

«Русская земля подверглась внезапно страшному внешнему и внутреннему насилованию. 

Рукой палача совлекался с русского человека образ русский и напяливалось подобие 

общеевропейца ... Всё, что только носило на себе печать народности, было предано осмеянию, 

поруганию, гонению; одежда, обычай, нравы, самый язык - всё было искажено, изуродовано, 

изувечено.» Из сочинения С.М. Соловьёва. «Во второй половине XVII века русский народ 

явственно тронулся на новый путь; после многовекового движения на Восток он начал 

поворачивать на Запад... Само сближение было делом народным, и [он] явился вождём в этом 

деле... Свой: гений он выразил в том, что ясно осознал свое положение и свою обязанность: 

вывести посредством цивилизации слабую, бедную, почти неизвестную миру Россию из той 

отчуждённости и невежества, в каком она находилась до сей поры ...» Из историческоrо труда 

В.О. Ключевского. «Человек, сочетавший в себе несовместимое: стремление к просвещению и 

деспотизм, строивший и казнивший своими руками, сеявший среди соотечественников ужас и 

обожание, тот, кто во имя «общего блага», любя и служа Отечеству, «Россию поднял на дыбы» 

...».  

3. 1. О каком правителе идёт речь в источниках? В чём суть позиции И.С. Аксакова?  

3.2. На основании текста документа раскройте отношение С.М. Соловьёва к реформам и 

личным качествам правителя, о котором идёт речь. Укажите не менее двух положений.  

3.3. Объясните, почему личность и реформаторская деятельность указанного правителя по-

разному оценивались современниками и историками. Приведите не менее трёх положений. 

 

Кейс 2. 

Ситуация 1. 

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

Ценности в жизни человека и развитии общества Одним из компонентов социокультурных 



форм выступают ценности. В ходе развития общества формируются идеи, которые выделяются и 

которым приписывается особая ценность. Они усваиваются субъектом в опыте и переживаниях 

удовольствия и неудовольствия, радости и негодования, т. е. посредством эмоций. На основе 

ценностей формируются критерии оценок, регулирующих отношения людей к объектам 

удовлетворения человеческих потребностей. В процессе жизнедеятельности у человека 

складывается восприятие одних объектов как ценных, а других не ценных и даже «антиценных» 

…  

Ценности могут быть индивидуальными, групповыми, общечеловеческими. 

Индивидуальные ценности определяют деятельность конкретного человека и могут иметь 

приходящий характер, различаться в зависимости от возраста индивида. Групповые ценности 

(имеется ввиду группа в широком смысле – как социальная общность, тип общества) носят более 

общий характер: они определяются как принятые в данной общности представления о 

желательном типе социокультурной формы. Общечеловеческие ценности характеризуются тем, 

что имеют непреходящий характер, являются ориентирами для большинства людей вне 

зависимости от их пола, возраста, исторической эпохи, в которой они живут. Число таких 

ценностей ограничено. К ним, например, относят истину, красоту, добро. Воспринятые и 

закрепившиеся ценности превращаются в социальные нормы, с помощью которых 

поддерживаются, воспроизводятся, регулируются формы деятельности людей. И. Г. Петров.  

1.1 Какова, по мнению автора, роль ценностей в обществе? Укажите две позиции.  

1. 2 Назовите два фактора, которые, на взгляд автора, способствуют формированию 

ценностей.  

1.3 Какие три группы ценностей выделяет автор? К какой из этих групп вы бы отнесли 

принцип равенства граждан перед законом? 

 

Ситуация 2.  

Прочитайте текст и выполните задания.  

С 1 по 4 октября 2007 года проходил первый визит Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II в Страсбург и Париж, в программу которого входило и выступление главы Русской 

Православной Церкви на очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В числе 

прочего он сказал: «…Человек легко склоняется к плохим поступкам, а значит, отвергает своё 

достоинство, если постоянно не заботится о возделывании собственных мыслей и чувств. Как раз 

направление этих трудов задают нравственные нормы, которые служат ориентиром для 

определения допустимого и недопустимого в человеческой жизни. Христианские идеи 

достоинства, свободы и нравственности в своей взаимосвязи создают уникальный код 

европейского сознания, обладающий неиссякаемым созидательным потенциалом в личной и 

общественной жизни.  

Однако сегодня происходит губительный для европейской цивилизации разрыв 

взаимосвязи прав человека и нравственности. Это наблюдается в появлении нового поколения 

прав, противоречащих нравственности, а также в оправдании безнравственных поступков с 

помощью прав человека. В связи с этим хотел бы напомнить всем нам о том, что в Европейскую 

конвенцию о защите прав человека и основных свобод включено упоминание нравственности, с 

которой должна считаться правозащитная деятельность. Убеждён: создатели данной конвенции 

включили в её текст нравственность не как туманное понятие, а как вполне определённый элемент 

всей системы прав человека.  

Не считаясь с нравственностью, в конечном итоге мы не считаемся со свободой. 

Нравственность представляет собой свободу в действии. Это свобода, уже реализованная в 

результате ответственного выбора, ограничивающего себя ради блага и пользы самой личности 

или всего общества. Мораль обеспечивает жизнеспособность и развитие общества и его единство, 

достижение которого является одной из целей Европейской конвенции о защите прав человека. 

Разрушение же нравственных норм и пропаганда нравственного релятивизма может подорвать 

мировосприятие европейского человека и привести народы континента к черте, за которой — 

потеря европейскими народами своей духовной и культурной идентичности, а значит, и 



самостоятельного места в истории».  

2.1. Как соотносятся свобода и нравственность? Приведите пример. Может ли быть 

понастоящему свободен безнравственный человек?  

2.2. Согласны ли вы с мыслью о том, что нравственность является основой свободы 

человека? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента 

(обоснования) своего мнения.  

2.3. Одна из газет, издающихся в Дании, опубликовала карикатуры на пророка Мохаммеда, 

настаивая на том, что это является проявлением прав человека на свободу слова. Публикация 

вызвала волну возмущения в исламском мире, считающем, что нарушены элементарные правила 

морали и уважения к религиозным убеждениям мусульман. Какой точки зрения на данную 

ситуацию придерживаетесь вы? Найдите и выпишите из текста предложение, помогающее 

ответить на этот вопрос. 

 

Ситуация 3. 

Прочитайте текст и выполните задания. 

С появлением в теории правового государства принципа неотъемлемых естественных прав 

человека она обретает свое основное ценностное качество, становится высшим приоритетом. Для 

его соблюдения необходим принцип разделения властей, призванный их уравновесить, 

господство правового закона. Приоритет прав человека не снимает с него ответственности за 

надлежащее использование своих прав и свобод и одновременно возлагает ответственность за 

обеспечение этих прав на государство. Создается особая правовая связь: взаимная 

ответственность государства и гражданина. (...) Правовое государство для выполнения своей 

основной функции — защиты и охраны прав и свобод граждан — должно быть оснащено 

системой процедур, механизмов, институтов, гарантирующих субъективные права человека. (...) 

Важное значение имеет принцип связанности законодателя правами человека. Правовое 

государство невозможно создать в обществе, раздираемом социальными противоречиями, 

политической борьбой, выходящей за пределы права. Правовое государство может существовать 

и успешно развиваться в обществе, где есть согласие граждан относительно принципов его 

устройства, целей его развития, где свобода и права человека сопряжены с уважением и доверием 

сограждан к государственным учреждениям и друг к другу. Нравственные факторы, 

солидарность, объединение вокруг общепризнанных ценностей — эти неправовые факторы 

оказывают неоценимое влияние на отношение к правам человека, праву, законности. Как бы ни 

были прекрасны принципы правового государства, их никогда бы не удалось воплотить в жизнь в 

атмосфере нестабильности, безверия, нравственной деградации общества. Цель правового 

государства — защищая права человека, обеспечить достоинство личности, как неотъемлемый 

компонент культуры общества, воплотившей многовековые представления о 

самоопределяющемся человеке, свободном от нищеты, насилия, угнетения, унижения. В 

обеспечении достоинства огромная роль принадлежит характеру взаимоотношений человека и 

власти, при котором человек выступает не как объект команд, а как равноправный партнер 

государства, участвующий в принятии решений, осуществляющий в предусмотренных законом 

формах контроль над деятельностью властных структур, освобожденный от жесткой опеки 

государства.  

3.1. Назовите принципы правового государства, приведенные автором. Всего укажите 

четыре принципа.  

3.2. Укажите не менее трёх основных признаков понятия «правовое государство и 

объясните связь названных автором принципов правового государства.  

3.3. Автор утверждает, что основная функция правового государства — защита и охрана 

прав и свобод граждан. Приведите три органа государственной власти, которые осуществляют 

данную функцию в РФ и кратко поясните, каким образом это осуществляется. 

 

Кейс 3. 

Ситуация 1. 



Прочитайте текст и выполните задания. 

 Долгое время в политической науке понятия «гражданское общество» и «государство» не 

различались, использовались как тождественные. Однако начиная с середины XVII в. процессы 

дифференциации различных сфер общества, освобождения их из-под всеохватывающей 

государственной власти, обособления автономного и независимого индивида с его 

неотъемлемыми правами и свободами потребовали отражения в общественном сознании и науке 

двух тенденций социального прогресса. С одной стороны, нарастание спонтанности и 

стихийности в социальном развитии было отражением стремления индивида к свободе и 

автономии от государства и форм коллективной жизни.  

Процесс становления автономных от государства сфер жизнедеятельности человека 

отразило понятие «гражданское общество». С другой стороны, потребность в упорядочении, 

обеспечении целостности общества, согласовании и интеграции устремлений индивидов и 

социальных групп выразило понятие «государство».  

Гражданское общество и государство взаимно дополняют друг друга и зависят одно от 

другого. Без зрелого гражданского общества невозможно построение правового демократического 

государства, поскольку именно сознательные свободные граждане способны создавать наиболее 

рациональные формы человеческого общежития. Если гражданское общество выступает прочным 

опосредующим звеном между свободным индивидом и централизованной государственной волей, 

то государство призвано противодействовать дезинтеграции, хаосу, кризису, упадку и 

обеспечивать условия для реализации прав и свобод автономной личности. В реальной жизни 

общества разделение гражданского общества и государства достаточно условно, но в науке оно 

необходимо для того, чтобы понять механизмы общественной жизни, степень свободы и 

несвободы индивидов, уровень политического развития. Таким образом, гражданское общество 

представляет собой совокупность межличностных отношений и семейных, общественных, 

экономических, культурных, религиозных и иных структур, которые развиваются в обществе вне 

рамок и без вмешательства государства. Система независимых от государства институтов и 

межличностных отношений создаёт условия для самореализации индивидов и групп, для 

удовлетворения их повседневных потребностей. (Р.Т. Мухаев)  

1.1. Используя содержание текста, приведите определение гражданского общества. Какая 

тенденция общественного развития лежала в основе формирования гражданского общества? 

Какие стремления человека отразил этот процесс?  

1.2. На основании обществоведческих, исторических знаний, фактов общественной жизни 

назовите три формы взаимодействия государства и гражданского общества и конкретизируйте 

каждую из названных форм примером.  

1.3. Автор связывает создание правового демократического государства с деятельностью 

сознательных свободных граждан. Используя знания обществоведческого курса, информацию 

СМИ и личный социальный опыт, объясните, как связаны между собой политическая свобода и 

возможности самореализации личности в каждой из сфер: экономической, социальной и 

духовной. 

 

Ситуация 2. 

Прочитайте текст и выполните задания.  

Формирование взаимосвязанного мира ставит человечество перед острейшей проблемой 

управления глобальным развитием. Как избежать опасностей, которые возникают в одном месте, 

а проявляются в разных частях планеты? Как воздействовать на глобальный по размаху ход 

событий? Современная политика прямо и непосредственно связана с решением важнейшей задачи 

обеспечения управляемости в новых масштабах: вширь - на всем пространстве планеты, вглубь - 

на всех уровнях организации от локального до всемирного. Наряду с традиционными факторами 

национальной мощи (территория, население, уровень экономического развития, величина армии и 

степень ее оснащенности, научно-техническая база, система союзов и т. д.) глобализация 

выдвигает на первый план новые факторы силы: информационнокоммуникационный потенциал, 

положение на мировых финансовых рынках, современные технологии, возможности воздействия 



через международные организации, идейно-политические рычаги. В нынешних условиях 

взаимопроницаемость национальных организмов делает сильных сильнее, а слабых - слабее.  

В настоящее время важнейшая системообразующая характеристика мироустройства 

заключается в следующем: Запад, имея менее 15% населения Земли, контролирует более 70% 

мировых ресурсов, производства, торговли, потребления. Несмотря на всю риторику о равных 

возможностях, свободной конкуренции, преодолении диспропорций в развитии, упорядоченном 

росте, он хочет сохранить и закрепить существующее положение вещей. На этой стадии наиболее 

емким определением глобализации может служить формула «асимметричной 

взаимозависимости». Главным субъектом, распорядителем» процесса глобализации выступает 

постиндустриальный Запад, а остальные части мира, хотя происходящее в них и оказывает 

обратное воздействие на западные общества, все же скорее являются объектами (или жертвами) 

этого процесса. Преодоление «элитарного» характера глобализации, превращение ее в 

демократический процесс, открывающий доступ к новым возможностям всем и каждому, - ключ к 

созданию устойчивого миропорядка. (В. Кувалдин) 

2.1. Какие два вида факторов национальной мощи выделяет автор? Перечислите по четыре 

фактора каждого вида.  

2.2. Какую формулу, характеризующую современную глобализацию, вывел автор? В чем, 

по его мнению, проявляется «элитарность» глобализации? Какие данные автор приводит в 

подтверждение своих оценок?  

2.3. Приведите любые три факта современной общественной свидетельствующие об 

опасности «элитарной» глобализации.  

 

Ситуация 3.  

Прочитайте текст и выполните задания.  

Россия - огромная многонациональная страна Она состоит из более 100 больших и малых 

этнических общностей. С распадом СССР старая система ценностей в глазах молодежи была 

дискредитирована, а новые политические ценности, основанные на принципах демократии, еще не 

вошли в массовое сознание. В этих условиях нашлись политические деятели, национальные 

лидеры, которые «делали ставку не на поиски оптимальных механизмов взаимодействия и 

сотрудничества, а на всякое раздувание национализма и сепаратизма», используя различные 

способы манипулирования сознанием молодежи. Молодежь, попавшая под националистическое 

влияние, «принимает все на веру, некритически, она способна уверовать в любую несуразицу, 

клевету на другой народ» ...  

Межнациональные конфликты в нашей стране имеют различные причины и протекают 

поразному… Но как бы пи протекали эти конфликты, они ограничивают сферу общения между 

молодежью различных национальностей, вызывают у молодых людей настороженность, 

затрудняют межнациональные контакты. С другой стороны, эти конфликты (особенно 

вооруженного характера) неизбежно так или иначе воздействуют на общество и, самое главное, на 

самих молодых людей, подпитывая в них агрессию. Так, насилие становится фактом 

общественного сознания, повергает народы в состояние взаимной подозрительности, 

неустойчивости и страха. Насилие или даже его угроза делают ситуацию еще более трудно 

управляемой и непредсказуемой. В условиях многонационального государства, каковым является 

Россия, под воздействием объективных факторов периодически возникают мощные 

миграционные потоки. В результате чего молодым людям постоянно приходится вращаться в 

инонациональной среде.  

3.1. Какие два социальных условия, по мнению авторов, позволили отдельным 

национальным лидерам манипулировать сознанием молодежи? Опираясь на текст, приведите две 

позиции.  

3.2. Авторы обращают внимание на конфликты как одно из проявлений межнациональных 

отношений. Этим межнациональные отношения в современной России далеко не исчерпываются. 

Опираясь на знание курса и личный опыт, приведите три примера межнационального 

взаимодействия другого характера.  



3.3. Опираясь на текст и знание курса, сформулируйте три принципа, на основе которых 

должны строиться межнациональные отношения в многонациональном государстве. Приведите 

примеры реализации данных принципов в РФ. 

 

6.3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы на этапе промежуточной 

аттестации 

(Формируемые компетенции: УК-5, УК-5.1, 5.2) 

 

Тестовые задания по дисциплине «Основы российской государственности» представлены в 

Приложении 4. 

 

Вопросы к зачету по курсу «Основы российской государственности» 

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. 

 

Дополнительно к одному из вышеуказанных вопросов студенту предлагается одна 

ситуационная задача. Студент выбирает для решения только ту задачу, номер которой приведен 

ниже в таблице в соответствии с номером его вопроса. 

 

Номера задач 1 2 3 

Номера вопросов 1-5 6-10 11-16 

 

Задание 1.  

(УК-5) 

Прочитайте текст и выполните задания. 

Все разновидности традиционной цивилизации, возникавшие на основе аграрной 

революции, имеют некоторые общие черты. В них преобладают: хозяйствование на основе 

эмпирически найденных технологий и рутинных производственных навыков; использование 

ремесленных орудий труда, приводившихся в движение главным образом за счет физической 

силы и мастерства работников производства; земледелие и земледельческая община; 

незначительность накоплений и непроизводительное их расходование; государственная 

собственность при второстепенной роли частной; авторитарный, деспотический режим, раболепие 

низших слоев перед высшими; строгий моральный стандарт, религиозно-нравственные ценности, 

ориентировавшие общинников на соблюдение интересов общины и божественное спасение; 



общая застойность и социально-экономическая стабильность. Социальной основой традиционной 

цивилизации была сельская община, которая дополнялась государственной организацией. 

Коллектив общинников традиционно владел землей. Община возглавлялась старейшинами. Над 

общиной находилось государство, которому она выплачивала традиционную ренту-налог. Между 

государством и общинами поддерживались патриархальные отношения. Личность в таком 

обществе вычленена слабо, ее интересы четко не выявлены. Община, с одной стороны будет 

ограничивать человека, с другой — обеспечивать ему защиту и стабильность. Самым суровым 

наказанием в таком обществе зачастую считалось изгнание из общины. Общество имеет 

иерархическую структуру, чаще разделено на сословия по политикоправовому принципу. В самом 

понимании традиционности как типа общества необходимо отметить ориентированность на 

воспроизведение в неизменном виде способов человеческой деятельности, взаимодействия, форм 

общения, организации быта, образцов культуры. Особенностью традиционного общества является 

его закрытость для инноваций, крайне медленный характер перемен. Да и сами эти перемены не 

рассматриваются как ценность. Важнее — стабильность, устойчивость, следование заповедям 

предков. Всякое новшество рассматривается как угроза существующему миропорядку, и 

отношение к нему будет крайне настороженное. «Традиции всех мертвых поколений тяготеют, 

как кошмар, над умами живых».  Януш Корчак подмечал присущий традиционному обществу 

догматический образ жизни. «Благоразумие вплоть до полной пассивности, до игнорирования 

всех прав и правил, не ставших традиционными, не освященных авторитетами, не укоренившихся 

повторением изо дня в день… Догмой может стать все — и земля, и костел, и отчизна, и 

добродетель, и грех; может стать наука, общественная и политическая деятельность, богатство, 

любое противостояние…». Традиционное общество старательно будет оберегать свои 

поведенческие нормы, стандарты своей культуры от влияний из вне, со стороны других обществ и 

культур. Значительную роль в истории традиционных обществ играет государство, религия. 

Безусловно, по мере развития торговых, экономических, военных, политических, культурных и 

иных контактов между различными странами и народами, подобная «закрытость» будет 

нарушаться, зачастую весьма мучительным для данных стран путем. Традиционные общества под 

влиянием развития техники, технологий, обмена, средств общения будут вступать в период 

модернизации. (Е. В. Попов)  

1. Автор указывает ряд общих черт традиционного общества. С опорой на авторский текст 

укажите любые шесть черт традиционного общества. Дополните авторский перечень одной из 

черт традиционного общества, не указанных в тексте.  

2. Опираясь на авторский текст, укажите три проявления патриархальности традиционных 

обществ.  

3. В тексте со ссылкой на чешского педагога Я. Корчака приводится суждение: 

«Традиционное общество старательно будет оберегать свои поведенческие нормы, стандарты 

своей культуры от влияний извне, со стороны других обществ и культур». Опираясь на материал 

курса и изученные курсы отечественной и всемирной истории, приведите три пояснения 

приведенного суждения. 

 

Задание 2.  

(УК-5) 

Прочитайте текст и выполните задания. 

 Ценности в жизни человека и развитии общества. Одним из компонентов социокультурных 

форм выступают ценности. В ходе развития общества формируются идеи, которые выделяются и 

которым приписывается особая ценность. Они усваиваются субъектом в опыте и переживаниях 

удовольствия и неудовольствия, радости и негодования, т. е. посредством эмоций. На основе 

ценностей формируются критерии оценок, регулирующих отношения людей к объектам 

удовлетворения человеческих потребностей. В процессе жизнедеятельности у человека 

складывается восприятие одних объектов как ценных, а других не ценных и даже «антиценных» 

… Ценности могут быть индивидуальными, групповыми, общечеловеческими. Индивидуальные 

ценности определяют деятельность конкретного человека и могут иметь приходящий характер, 



различаться в зависимости от возраста индивида. Групповые ценности (имеется ввиду группа в 

широком смысле – как социальная общность, тип общества) носят более общий характер: они 

определяются как принятые в данной общности представления о желательном типе 

социокультурной формы. Общечеловеческие ценности характеризуются тем, что имеют 

непреходящий характер, являются ориентирами для большинства людей вне зависимости от их 

пола, возраста, исторической эпохи, в которой они живут. Число таких ценностей ограничено. К 

ним, например, относят истину, красоту, добро. Воспринятые и закрепившиеся ценности 

превращаются в социальные нормы, с помощью которых поддерживаются, воспроизводятся, 

регулируются формы деятельности людей. И. Г. Петров.  

1. Какова, по мнению автора, роль ценностей в обществе? Укажите две позиции.  

2. Назовите два фактора, которые, на взгляд автора, способствуют формированию 

ценностей.  

3. Какие три группы ценностей выделяет автор? К какой из этих групп вы бы отнесли 

принцип равенства граждан перед законом? 

 

Задание 3.  

(УК-5) 

Прочитайте текст и выполните задания. 

 С появлением в теории правового государства принципа неотъемлемых естественных прав 

человека она обретает свое основное ценностное качество, становится высшим приоритетом. Для 

его соблюдения необходим принцип разделения властей, призванный их уравновесить, 

господство правового закона. Приоритет прав человека не снимает с него ответственности за 

надлежащее использование своих прав и свобод и одновременно возлагает ответственность за 

обеспечение этих прав на государство. Создается особая правовая связь: взаимная 

ответственность государства и гражданина. (...) Правовое государство для выполнения своей 

основной функции — защиты и охраны прав и свобод граждан — должно быть оснащено 

системой процедур, механизмов, институтов, гарантирующих субъективные права человека. (...) 

Важное значение имеет принцип связанности законодателя правами человека. Правовое 

государство невозможно создать в обществе, раздираемом социальными противоречиями, 

политической борьбой, выходящей за пределы права. Правовое государство может существовать 

и успешно развиваться в обществе, где есть согласие граждан относительно принципов его 

устройства, целей его развития, где свобода и права человека сопряжены с уважением и доверием 

сограждан к государственным учреждениям и друг к другу. Нравственные факторы, 

солидарность, объединение вокруг общепризнанных ценностей — эти неправовые факторы 

оказывают неоценимое влияние на отношение к правам человека, праву, законности. Как бы ни 

были прекрасны принципы правового государства, их никогда бы не удалось воплотить в жизнь в 

атмосфере нестабильности, безверия, нравственной деградации общества. Цель правового 

государства — защищая права человека, обеспечить достоинство личности, как неотъемлемый 

компонент культуры общества, воплотившей многовековые представления о 

самоопределяющемся человеке, свободном от нищеты, насилия, угнетения, унижения. В 

обеспечении достоинства огромная роль принадлежит характеру взаимоотношений человека и 

власти, при котором человек выступает не как объект команд, а как равноправный партнер 

государства, участвующий в принятии решений, осуществляющий в предусмотренных законом 

формах контроль над деятельностью властных структур, освобожденный от жесткой опеки 

государства.  

1. Назовите принципы правового государства, приведенные автором. Всего укажите четыре 

принципа.  

2. Укажите не менее трёх основных признаков понятия «правовое государство и объясните 

связь названных автором принципов правового государства.  

3. Автор утверждает, что основная функция правового государства — защита и охрана прав 

и свобод граждан. Приведите три органа государственной власти, которые осуществляют данную 

функцию в РФ и кратко поясните, каким образом это осуществляется. 



6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся по 

дисциплине «Основы российской государственности» основана на использовании Положения о балльной и 

рейтинговой системах оценивания, принятой в институте, и технологической карты дисциплины. 

№  Показатели оценивания Шкала оценивания 

                                                          Текущий контроль 

1 Выполнение письменного задания (реферат) 0-25 

Практические задания 

2 Выполнение практического задания (кейс) 0-50 

Итого  текущий контроль                                                                                                  75 

Промежуточная аттестация 

3 Выполнение итоговой работы (тест) 0-25 

Итого промежуточная аттестация 25 

Итого по дисциплине: 100 

 

Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. 

Максимальное количество баллов по результатам текущего контроля – 75. 

Максимальное количество баллов на зачёте – 25. 

Уровень подготовленности обучающегося соответствует трехуровневой оценке 

компетенций в зависимости от набранного количества баллов по дисциплине. 

 

  Уровень овладения  
 Пороговый 

уровень 
Продвинутый 

уровень 
Превосходный 

уровень 

 

 Набранные 

баллы 
50-69 70-85 86-100 

 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине «Основы российской 

государственности» соответствует Положению о балльной и рейтинговой системах 

оценивания и отражена в технологической карте дисциплины. 
Зачёт 

Количество баллов Оценка 

50-100 зачтено 

0-49 не зачтено 

 

Экзамен 

Количество баллов Оценка 
86-100 отлично 
70-85 хорошо 
50-69 удовлетворительно 
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О. Ю. Ганина, И. Н. Гуледани [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, А. И. Клименко. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2023. – 160 с. – (Научные издания для юристов). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700179 . – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-238-03659-5. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Матузов, Н. И. Теория государства и права : учебник : [16+] / Н. И. Матузов, 

А. В. Малько ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – 5-е изд. – Москва : Дело, 2022. – 528 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=698622 . – ISBN 978-5-

85006-370-2. – Текст : электронный. 
2. Шелистов, Ю. И. Этнополитология : учебное пособие : [16+] / Ю. И. Шелистов ; авт.-сост. 

Ю. И. Шелистов. – Изд. 3-е, доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 376 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619078 . – Библиогр.: с. 365-368. – 

ISBN 978-5-4499-2638-8. – DOI 10.23681/619078. – Текст : электронный. 

3. Фурсов, К. А. Россия и цивилизационные проблемы XXI века : учебное пособие : в 2 частях : 

[16+] / К. А. Фурсов ; Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – Часть 1. Россия как евразийское государство: история и 

современность. – 88 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500659 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0044-9 

(ч. 1). - ISBN 978-5-4475-9993-5. – DOI 10.23681/500659. – Текст : электронный. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные ресурсы образовательной организации: 
1. http://www.sibit.sano.ru/ - официальный сайт образовательной организации. 
2. http://www.ksrf.ru - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации. 
3. http://президент.рф - Сайт Президента Российской Федерации. 
4. http://www.duma.gov.ru - Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
5. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

 6. https://znanierussia.ru/cinema/collections/dnk-rossii - Мультимедийный образовательный 

портал «ДНК России». 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Основы российской государственности» обычно вызывает у 

студентов большой интерес. Вместе с тем, ее усвоение сопровождается значительными 

сложностями, вызванными большим объемом материала. Дисциплина «Основы российской 

государственности» – необходимый и очень важный предмет в системе высшего образования. Его 

изучение нужно для формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а 

также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к 

российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием 

духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей 

особенности исторического пути российского государства, самобытность его политической 

организации и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и 

политической стабильностью своей Родины.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696159
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700179
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=698622
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619078
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500659
https://znanierussia.ru/cinema/collections/dnk-rossii


Успешное усвоение данной учебной дисциплины предполагает большой, упорный, 

серьезный, систематический труд студентов.  

Дисциплина «Основы российской государственности» состоит из нескольких связанных 

между собою тем, обеспечивающих последовательное изучение материала и выработку умения 

применять полученные знания на практике.  

Освоение дисциплины «Основы российской государственности» осуществляется на основе 

изучения основных проблем теории социального государства, дает студентам знания о сущности 

и природе гражданского общества, принципах построения правового государства, правовых и 

экономических основ социального государства на примере различных моделей социальной 

политики, обрисовать перспективы развития социального государства, показать необходимость и 

значение социальной политики в современной России, проследить пути социального партнерства. 

Учебный план курса «Основы российской государственности» предполагает в основе 

изучения предмета использовать лекционный материал, основные источники литературы, ресурсы 

мультимедийного телекоммуникационного портала «ДНК России» а в дополнение - практические 

занятия. 
Кроме традиционных лекций и семинарских занятий (перечень и объем которых указаны) 

целесообразно в процессе обучения использовать и активные формы обучения. 
Примерный перечень активных форм обучения: 
1) беседы и дискуссии; 
2) практические ситуации; 
3) индивидуальные творческие задания; 
4) творческие задания в группах; 
5) презентации. 
На лекциях студенты должны получить систематизированный материал по теме занятия. 

Методологическое значение лекции состоит в том, что в ней раскрываются фундаментальные 

теоретические основы учебной дисциплины и научные методы, с помощью которых 

анализируются явления. В целом можно сказать, что лекции как форме и методу обучения 

присущи три основные педагогические функции, которые определяют ее возможности и 

достоинства в учебном процессе: познавательная, развивающая и организующая.  

Познавательная функция выражается в понимании слушателями основ науки, научно 

обоснованных путей решения практических задач. Лекция призвана дать им взаимосвязанное, 

доказательное и отчетливое представление о самых сложных моментах в практической 4 

деятельности специалистов. Именно это, а не запоминание каждого слова или цифры, 

продиктованных лектором, является главным в познавательной функции.  

Лекция достигает цели, если помимо сообщения информации она выполняет развивающую 

функцию, то есть по содержанию и форме она ориентирована не на память, а на мышление 

обучаемых, призвана не только преподнести им знания, но и научить их самостоятельно мыслить. 

Именно такие предпосылки содержит лекция, подготовленная на высоком профессиональном 

уровне. В повседневном и интенсивном упражнении в научном мышлении и заключается главная 

ценность лекции. 

Организующая функция лекции предусматривает, в первую очередь, управление 

самостоятельной работой, как в процессе лекции, так и во внеаудиторное время. Эта функция 

сознательно усиливается проведением семинаров и практических занятий.  

В данном случае лектор рекомендует литературу, обращает внимание слушателей на то, 

что необходимо изучить и с чем сопоставить. Полученные в ходе лекции выводы и результаты 

служат основой при самостоятельной проработке рекомендованной литературы. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы.  

Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной 

самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочую программу изучаемых в 



семестре дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 

3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний 

день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время 

для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 

студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. 

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. 

Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Семинарские занятия предполагают более детальную проработку темы по каждой 

изучаемой проблеме, анализ теоретических и практических аспектов предусмотренных учебных 

планом. Для этого разработаны подробные вопросы, обсуждаемые на семинарских занятиях, 

практические задания, темы рефератов и тесты. При подготовке к семинарским занятиям следует 

акцентировать внимание на значительную часть самостоятельной практической работы студентов. 
Для более успешного изучения курса преподавателю следует постоянно отсылать 

студентов к учебникам, периодической печати. Освоение всех разделов курса предполагает 

приобретение студентами навыков самостоятельного анализа инструментов и механизмов 

дисциплины, умение работать с научной литературой. 
При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями курса 

уделяется внимание приобретению практических навыков с тем, чтобы они смогли успешно 

применять их в своей профессиональной деятельности. Большое значение при проверке знаний и 

умений придается тестированию и подготовке рефератов по темам курса. 

Активные формы семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения 

теоретического и практического материала. 
Основная учебная литература, представленная учебниками и учебными пособиями, 

охватывает все разделы программы по дисциплине «Основы российской государственности». Она 

изучается студентами в процессе подготовки к практическим занятиям, зачёту. Дополнительная 

учебная литература рекомендуется для самостоятельной работы по подготовке к практическим 

занятиям, при написании рефератов и подготовке презентаций. 

 

10. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

При подготовке и проведении учебных занятий по дисциплине студентами и 

преподавателями используются следующие современные профессиональные базы данных и 

информационно-справочные системы: 
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (договор 

№ 109-08/2021 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям базовой 

коллекции ЭБС «Университетская библиотека онлайн» от 01 сентября 2021 г. 

(http://www.biblioclub.ru). 



2. Интегрированная библиотечно-информационная система ИРБИС64 (договор № С 2-08 -

20 о поставке научно-технической продукции – Системы Автоматизации Библиотек ИРБИС64 – 

от 19 августа 2020 г., в состав которой входит База данных электронного каталога библиотеки 

СИБИТ Web-ИРБИС 64 (http://lib.sano.ru). 
3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс (дополнительное соглашение №1 к 

договору № 11/01-09 от 01.09.2009). 
4. Электронная справочная система ГИС Омск. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются следующие помещения, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: 

Наименование учебных аудиторий и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность оборудованием и техническими 

средствами обучения 

Мультимедийная учебная аудитория 

№ 102 для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых консультаций, 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации 

Учебная мебель (17 столов, 42 стула, доска маркерная, 

трибуна, стол и стул преподавателя). Мультимедийное 

демонстрационное оборудование (проектор, экран, 

компьютер с выходом в Интернет, аудиоколонки - 

2шт.). Программное обеспечение: Microsoft Windows 

8.1 (32) Professional Russian. ID продукта 00261-80356- 

95595-AA367 (коммерческая лицензия, иностранный 

производитель); Microsoft Office Standart 2007 Win32 

Russian, Number License 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 

иностранный производитель); Adobe Acrobat Reader, 

лицензия freeware; Kaspersky Endpoint Security - 

Russian Edition, лицензия № 1356- 

181109¬064939¬827¬947 (коммерческая лицензия, 

отечественный производитель ПО); Skype, версия 8.65 

(свободно распространяемое ПО, иностранный 

производитель). Обеспечен доступ к сети Интернет и в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Учебная аудитория № 201 для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых 

консультаций, индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (20 столов, 40 стульев, доска 

маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 

Учебно-наглядные пособия. Тематические 

иллюстрации 

Учебная аудитория № 202 для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых 

Учебная мебель (17 столов, 34 стула, доска маркерная, 

трибуна, стол и стул преподавателя). Учебно-

наглядные пособия. Тематические иллюстрации 



консультаций, индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации 

Учебный зал судебных заседаний № 

204 для проведения занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых консультаций, 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации 

Учебная мебель (стол для судей 1 шт., стол для 

стороны защиты 1 шт., стол для стороны обвинения 1 

шт., стол секретаря судебного заседания 1 шт., трибуна 

для заслушивания свидетелей и обвиняемого 1 шт., 40 

кресел с пюпитром, ограждения 2 шт.). Техническое 

оснащение (монитор). Флаг Российской Федерации 

(полотнище флага на древке на напольном флагштоке), 

герб Российской Федерации (44x50), мантия судьи 1 

шт. 

Мультимедийная учебная аудитория 

№ 210 для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых консультаций, 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации 

Учебная мебель (36 столов, 74 стула, доска маркерная, 

трибуна, стол и стул преподавателя). Мультимедийное 

демонстрационное оборудование (проектор, экран, 

компьютер с выходом в Интернет, аудиоколонки - 

5шт.) Программное обеспечение: Microsoft Windows 

XP Professional Russian, Number License: 42024141 

OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 

иностранный производитель); Microsoft Office Standart 

2007 Win32 Russian, Number License 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 

иностранный производитель); Consultant Plus - Договор 

11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 

(автопролонгация) (коммерческая лицензия, 

отечественный производитель); Adobe Acrobat Reader, 

лицензия freeware; (свободно распространяемое ПО, 

иностранный производитель) Kaspersky Endpoint 

Security - Russian Edition, лицензия № 1356 181109-

064939827947 (коммерческая лицензия, отечественный 

производитель ПО); 2GIS, лицензия freeware (свободно 

распространяемое ПО, отечественный производитель). 

Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

Мультимедийная учебная аудитория 

№ 211 для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых консультаций, 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации 

Учебная мебель (27 столов, 54 стула, маркерная доска, 

трибуна, стол и стул преподавателя). Мультимедийное 

демонстрационное оборудование (проектор, экран, 

компьютер с выходом в Интернет, аудиоколонки - 

5шт.) Программное обеспечение: Microsoft Windows 

XP Professional Russian, Number License: 42024141 

OPEN 61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 

иностранный производитель); Microsoft Office Standart 

2007 Win32 Russian, Number License 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 

иностранный производитель); Consultant Plus - Договор 

11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 

(автопролонгация); (коммерческая лицензия, 

отечественный производитель); Adobe Acrobat Reader, 

лицензия freeware; Kaspersky Endpoint Security - 

Russian Edition, лицензия № 1356181109 064939827947 



(коммерческая лицензия, отечественный 

производитель ПО); 2GIS, лицензия freeware (свободно 

распространяемое ПО, отечественный производитель). 

Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 Учебная аудитория № 

301 для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых консультаций, 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации 

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска, трибуна, 

стол и стул преподавателя). Учебно- наглядные 

пособия. Тематические иллюстрации 

Учебная аудитория № 302 для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых 

консультаций, индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации 

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска 

маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 

Учебно-наглядные пособия. Тематические 

иллюстрации 

Учебная аудитория № 303 для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых 

консультаций, индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации 

 

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска 

маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 

Учебно-наглядные пособия. Тематические 

иллюстрации  

Мультимедийная учебная аудитория 

№ 304 для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых консультаций, 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации 

Учебная мебель (22 стола, 44 стула, доска маркерная, 

трибуна, стол и стул преподавателя). Мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, компьютер с выходом 

в Интернет, колонки - 2 шт.). Учебно-наглядные 

пособия. Тематические иллюстрации. Программное 

обеспечение: Microsoft Windows 10 домашняя для 

одного языка, ID продукта: 00327-30584-64564- 

AAOEM; (коммерческая лицензия, иностранный 

производитель) Microsoft Office Standart 2007 Win32 

Russian, Number License 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 

иностранный производитель); Consultant Plus - Договор 

11/01 -09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 

(автопролонгация) (коммерческая лицензия, 

отечественный производитель ПО); Adobe Acrobat 

Reader, лицензия freeware (свободно распространяемое 

ПО, иностранный производитель); Kaspersky Endpoint 

Security - Russian Edition, лицензия № 1356181109 

064939827947; 2GIS, лицензия freeware (свободно 

распространяемое ПО, отечественный производитель). 



Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

Лаборатория социально-

гуманитарных дисциплин № 307 для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий и 

лабораторных работ), групповых 

консультаций, индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации. 

Учебная мебель (26 столов, 52 стула, доска маркерная, 

трибуна, стол и стул преподавателя). Мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, компьютер с выходом 

в Интернет, колонки - 2 шт.). Учебно-наглядные 

пособия. Тематические иллюстрации. Программное 

обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional Russian, 

Number License: 61555010 OPEN 91563139ZZE1502 

(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 

Microsoft Office Standart 2007 Win32 Russian, Number 

License 42024141 OPEN 61960499ZZE0903 

(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 

Consultant Plus - Договор 11/01 -09 от 01.09.2009 г. 

Доп.соглашение №1 (автопролонгация) (коммерческая 

лицензия, отечественный производитель ПО); Adobe 

Acrobat Reader, лицензия freeware; Kaspersky Endpoint 

Security – Russian Edition, лицензия № 1356181109-

064939827947 (коммерческая лицензия, отечественный 

производитель ПО); 2GIS, лицензия freeware (свободно 

распространяемое ПО, отечественный производитель). 

Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 

информационно- образовательную среду организации. 

Мультимедийная учебная аудитория 

№ 312 для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых консультаций, 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации 

Учебная мебель (50 столов, 100 стульев, доска 

маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя); 

Мультимедийное оборудование (проектор, экран, 

компьютер, колонки - 2 шт.). Учебно-наглядные 

пособия. Тематические иллюстрации. Программное 

обеспечение: Microsoft Windows XP Professional 

Russian, Number License: 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 

иностранный производитель); Microsoft Office Standart 

2007 Win32 Russian, Number License 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 

иностранный производитель); Consultant Plus - Договор 

11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 

(автопролонгация); Adobe Acrobat Reader, лицензия 

freeware; Kaspersky Endpoint Security - Russian Edition, 

лицензия № 1356181109064939827947 (коммерческая 

лицензия, отечественный производитель ПО); 2GIS, 

лицензия freeware (свободно распространяемое ПО, 

отечественный производитель). Обеспечен доступ к 

сети Интернет и в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Мультимедийная учебная аудитория 

№ 422 для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых консультаций, 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, государственной 

Учебная мебель (18 столов, 36 стульев, доска 

маркерная, трибуна, шкаф, стол и стул преподавателя). 

Мультимедийное демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска, компьютер с выходом в 

интернет, 2 аудиоколонки). Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 8 Professional Russian, Number 

License: 61555010 OPEN 91563139ZZE1502 

(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 



итоговой аттестации Microsoft Office Standart 2007 Win32 Russian, Number 

License 42024141 OPEN 61960499ZZE0903 

(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 

Consultant Plus - Договор 11/01 -09 от 01.09.2009 г. 

Доп.соглашение №1 (автопролонгация) (коммерческая 

лицензия, отечественный производитель ПО); Adobe 

Acrobat Reader, лицензия freeware (свободно 

распространяемое ПО, иностранный производитель); 

Kaspersky Endpoint Security - Russian Edition, лицензия 

№ 1356181109 064939827947; 2GIS, лицензия freeware 

(свободно распространяемое ПО, отечественный 

производитель). Обеспечен доступ к сети Интернет и в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации 

Аудитория № 420 помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования - компьютерного 

оборудования и хранения элементов 

мультимедийных лабораторий 

Мебель (4 стола, 4 стула, стеллажи), 4 персональных 

компьютера для системного администратора, ведущего 

специалиста информационного отдела, инженера- 

электронщика, 10 серверов. Паяльная станция, 

стеллаж, 15 планшетных компьютеров, наушники для 

лингафонного кабинета, запасные части для 

компьютерного оборудования. 

Аудитория № 003 помещение для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Станок для сверления, угловая шлифовальная машина, 

наборы слесарных инструментов для обслуживания 

учебного оборудования, запасные части для столов и 

стульев. Стеллаж, материалы для сопровождения 

учебного процесса. 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов № 305 помещение 

для самостоятельной работы 

обучающихся, научно-

исследовательской работы 

обучающихся, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Учебная мебель (10 столов одноместных, 3 круглых 

стола, 27 стульев, доска маркерная, доска 

информационная, трибуна, стеллаж - 2 шт., стол и стул 

преподавателя). Мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду Института, колонки - 2 шт.). 

Ноутбук DELL - 8 шт. Ноутбук HP - 2 шт. 

Персональный компьютер - 1 шт. СПС «Консультант 

Плюс». Программное обеспечение: Microsoft Windows 

10 Pro Russian, Number License: 69201334 OPEN 

99384269ZZE1912 (коммерческая лицензия, 

иностранный производитель); Microsoft Office 2016 

standart Win64 Russian, Number License 67568455 OPEN 

97574928ZZE1810 (коммерческая лицензия, 

иностранный производитель); Consultant Plus - Договор 

11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 

(автопролонгация); Adobe Acrobat Reader, лицензия 

freeware (свободно распространяемое ПО, 

иностранный производитель); Kaspersky Endpoint 

Security – Russian Edition, лицензия № 1356181109-

064939827947; (коммерческая лицензия, 

отечественный производитель ПО); 2GIS, лицензия 

freeware. (свободно распространяемое ПО, 

отечественный производитель). Обеспечен доступ к 



 

 

сети Интернет и в электронную информационно- 

образовательную среду организации. 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов № 413 библиотека 

(читальный зал), помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся, научно-

исследовательской работы 

обучающихся, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Учебная мебель (9 столов, 23 стула, мягкая зона). 

Персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду Института - 6 шт. Программное 

обеспечение: Microsoft Windows 8.1 Pro Russian, 

Number License: 63726920 OPEN 91563139ZZE1502 

(коммерческая лицензия, иностранный производитель); 

Microsoft Windows 10 Pro Number License 67568455 

OPEN 97574928ZZE1810 (коммерческая лицензия, 

иностранный производитель); Microsoft Office 2007 

standart Win32 Russian, Number License 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 

иностранный производитель); Microsoft Office Standart 

2019 Number License 67568455 OPEN 

97574928ZZE1810 (коммерческая лицензия, 

иностранный производитель); Consultant Plus 

(коммерческая лицензия, отечественный 

производитель); Adobe Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО, иностранный производитель); 

Kaspersky Endpoint Security - Russian Edition, лицензия 

№ 1356¬181109¬064939¬827¬947 (коммерческая 

лицензия, отечественный производитель); 2GIS 

(свободно распространяемое ПО, отечественный 

производитель). Обеспечен доступ к сети Интернет и в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации. 
 

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются следующие комплекты 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства: 

Наименование Основание Описание 

   

Consultant Plus Доп.соглашение №1 к 

договору № 11/01-09 от 

01.09.2009 

ЭСС Консультант+ 

Microsoft Office Professional 

Plus 2013 
Open License 62668528 Пакет электронных редакторов 

Microsoft Office Standard 

2016 
Open License 66020759 Пакет электронных редакторов 

Microsoft Office Standard 

2007 
Open License 42024141 Пакет электронных редакторов 

OpenOffice 4.1.1 Freeware Пакет электронных редакторов 

 



 

  

12. СРЕДСТВА АДАПТПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К 

ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих 

вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 
- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 
- для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, 

необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 

предоставлены вузом или могут использоваться собственные технические средства. Проведение 

процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий. 
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на выполнение заданий текущего 

контроля. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных 

психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. 



Приложение 1 
         

Технологическая карта дисциплины 
         

Наименование дисциплины Основы российской государственности 

Количество зачетных единиц 2 з.е. 
Форма промежуточной аттестации Зачет 
         

№ 
Виды учебной деятельности 

студентов 
Форма 

отчетности 
Баллы 

(максимум) 

Текущий контроль 

1 
Посещение и работа на лекционных и 

практических занятиях (собеседование, 

контрольная работа, круглый стол и дискуссия) 

  

2 Выполнение письменного задания (реферат) Письменная работа  

3 Выполнение практического задания (кейс) Письменная работа  

Промежуточная аттестация 

4 Выполнение итоговой работы Итоговая работа, тест  

Итого по дисциплине: 100 
         

«____» _____________ 20___ г. 

 

Преподаватель                _________________________________   / ______________________ 

 (уч. степень, уч. звание, должность, ФИО преподавателя)  Подпись  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ПИСЬМЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

 

(Формируемые компетенции: УК-5, 5.1-5.3) 

 

Максимальное количество баллов за работу – 25 

 

 Критерии оценивания: 

- соответствие содержания работы ее теме – 10 баллов ; 
- наличие в заключении выводов исследователя – 5 баллов; 
- анализ в работе актуальных источников – 5 балла; 
- соответствие оформления работы требованиям – 5 балла. 
 

 Выполнение письменного задания (реферата). 

Во время первого семестра изучения дисциплины «Основы российской 
государственности» студенты выполняют письменное задание − реферат. 

Реферат должен быть оформлен следующим образом: 
− титульный лист с названием темы, фамилией и инициалами автора, 

указанием номера группы и курса; 
− содержание (план) с указанием глав и разделов, а также с нумерацией 

страниц; 
− цитирования в тексте должны быть подтверждены сносками в списке 

литературы, который содержит не менее десяти наименований; 
− приложения, диаграммы, рисунки, схемы, список литературы 

помещаются в конце реферата; 
− текст в компьютерном наборе должен быть выполнен на странице 

формата А4, 14 кеглем, через полтора интервала, объемом в 12-16 страниц. 
Абзацный отступ – 1,25. Выравнивание – по ширине.  

Содержание реферата должно включать: 
 введение с четко сформулированной целью работы и ее 

обоснованием; введение должно содержать также и краткий обзор изученной 
литературы, в котором указывается взятый из того или иного источника 
материал, кратко анализируются изученные источники, показываются их 
сильные и слабые стороны; объем введения обычно составляют от одной до 
двух страниц текста (10 % от общего объема работы); исходя из всего 
вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю очередь при 
работе над рефератом;  

 основное содержание, разделенное на главы (не более трех), 
расположенные и поименованные согласно плану; в них аргументировано и 
логично раскрывается избранная тема в соответствии с поставленной целью, 
не допускается наличие параграфов в главах; 

 заключение, в котором отражаются теоретическое значение данной 
проблемы, основные выводы; 



 список использованных источников и литературы, электронных 
ресурсов (не менее десяти наименований с обязательным использованием 
статей из периодических изданий).  

Изложение материала должно быть кратким, точным, 
последовательным. Необходимо употреблять термины, свойственные 
юридической науке, избегать непривычных или двусмысленных понятий и 
категорий, сложных грамматических оборотов. Термины, отдельные слова и 
словосочетания допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями, 
смысл которых ясен из контекста. 

В реферате обязателен анализ мнений и взглядов авторов на 
исследуемую проблему, а также международных, иностранных и 
внутригосударственных нормативных актов.  

Особое внимание следует уделить оформлению научно-справочного 
аппарата и, прежде всего, подстрочных сносок (внизу страницы, под чертой). 
Сноска должна быть полной: с указанием фамилии и инициалов автора, 
названия книги, места и года ее издания, страницы, с которой взята цитата 
или соответствующее положение. Для статей из журналов, сборников 
указывают фамилию и инициалы автора, название статьи, затем название 
журнала или сборника статей с указанием года издания и номера (или 
выпуска). При ссылке на газетную статью кроме названия и года издания 
указывают дату. Оформляя нормативные источники, необходимо указывать 
полное и точное название нормативного акта, дату его принятия и редакции, 
а также изменений и дополнений. При этом обязательными являются 
название, год, номер и статья официального издания, где был опубликован 
нормативный акт.  

При оформлении нормативных актов в списке литературы необходимо 
соблюдать следующую последовательность: 

- Международные НПА; 
- Конституция РФ 
- Федеральные конституционные законы; 
- Постановления Конституционного Суда РФ; 
- Кодексы; 
- Федеральные законы и законы РФ; 
- Указы Президента РФ; 
- Постановления и распоряжения Правительства РФ; 
- Нормативные акты Верховного Суда РФ; 
- Нормативные акты федеральных министерств и ведомств; 
- Нормативные акты субъектов РФ; 
- Нормативные акты органов местного самоуправления; 
- Иностранные нормативные правовые акты. 
- Локальные нормативные акты. 
Номер темы для выполнения реферата определяется по таблице: 

 
Первая буква 

фамилии студента 
№ темы реферата 



А, Б 1.  
В,Г 2.  

Д, Е, Ё 3.  
Ж,З 4.  
И,К 5.  
Л, М 6.  
Н, О  7.  
П,Р  8.  
С,Т 9.  
У,Ф 10.  

Х 11.  
Ц 12.  
Ч 13.  
Ш 14.  
Щ 15.  
Э 16.  
Ю 17.  
Я 18.  

 

                                   Темы для подготовки реферата: 

 
 

1. Федеративное и этнонациональное разнообразие России. 
2. Хозяйственная специализация российских регионов. 
3. Современные экономические кластеры России. 
4. Цивилизационный подход и его базовые категории. 
5. Историко-политические основания российской цивилизации. 
6. Культурная политика в современной России. 
            7. Местное самоуправление в Российской Федерации. 
8. Многопартийность и демократия в РФ. 
9. Духовная культура современного российского общества. 
10. Гражданское общество в современной России. 
11. Роль Конституции РФ в укреплении российской государственности. 
12. Национальная идеология. 
13. Политические предпочтения современной студенческой молодежи. 
14. Формирование образа России как врага в массовом сознании 

западного общества. 
15. Влияние философско-политических взглядов П.А. Флоренского на 

современную политику. 
16. Проблема поиска идеологии в современной России. 
17. Теория разделения властей и ее применение в РФ. 
18. Социальная деятельность русской православной церкви. 
 
 



Приложение 3 

Практическое задание 

(Формируемые компетенции: УК-5) 

 
Кейс содержит три ситуации, требующие решения. При решении 

каждой ситуации кейса обучающиеся должны: 
1) проанализировать предложенную ситуацию, выделить значимые 

детали, влияющие на её решение, и дать им оценку; 
2) используя соответствующий заданию материал, выделить ряд 

пунктов, направленных на решение ситуации; 
3) сформулировать и предложить возможные решения ситуации, 

выбрать лучшее из них. 
Номер кейса определяется по первой букве фамилии студента. 
 
Номер темы для выполнения реферата определяется по таблице: 

 
№ кейса Первая буква фамилии 

1 А, Б, В,Г, Д, Е, Ё, Ж,З 
 

2 И,К, Л, М, Н, О, П,Р, 
С,Т 

3 У,Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, 
Ю, Я 

 

 
Кейс 1.  

Ситуация 1. 

Прочитайте текст и выполните задания. 
Из Летописной повести о побоище на Дону 
«Соединившись со всеми князьями русскими и со всею силою, пошел 

он против Мамая скоро из Москвы, намереваясь оборонять свою отчину, и 
пришел в Коломну, и собрал воинов своих 150 тысяч, кроме войска 
княжеского и воевод местных. От начала мира не бывало такой силы русских 
князей, как при этом князе... 

В то время Мамай стал за Доном, буйствуя, возгордившись и гневаясь 
со всем своим царством, и стоял три недели... 

Пришли они к Дону, стали тут и много раздумывали. Одни говорили: 
«Пойди, князь, за Дон», а другие сказали: «Не хода, так как умножились 
враги наши, не только татары, но и Литва, и рязанцы»... Князь сказал брату 
своему и всем князьям и воеводам великим: «Подошло, братья, время битвы 
нашей»,.. И велел мосты мостить и о бродах разузнать в ту ночь. На 
следующий день, в субботу рано, 8 сентября, в самый праздник не было света 
с утра до третьего часа... Князь же великий приготовил свои полки великие, и 
все его князья русские свои полки подготовили, и великие его воеводы 



оделись в одежды праздничные... Когда князь перешел за Дон в чистое поле, 
в Мамаеву землю, на устье Непрядвы, Господа Бог вёл его...». 

1.1. Назовите год, к которому относятся описанные события, и имя 
великого князя, с которым они связаны. 

1.2. Чем закончилась описанная в повести битва? Какие причины 
именно такого исхода битвы указывает автор? Назовите не менее двух 
причин. 

1.3. Как автор произведения относится к событиям, о которых 
повествует? Кого он поддерживает? Приведите два аргумента для 
обоснования своего мнения. 

 
 
Ситуация 2. 

Прочитайте текст и выполните задания. 
 Из записок датского посланника Юста Юля.  
«Лишь только я с подобающим почтением представился царю, он 

спросил меня о здоровье моего всемилостивейшего короля. Вслед за этим он 
тотчас же сел за стол, пригласил меня сесть возле себя и тотчас же начал 
разговаривать со мною. Царь немедля вступил со мной в такой дружеский 
разговор, что, казалось, он был моим ровнею и знал меня много лет. Сейчас 
же было выпито здоровье моего всемилостивейшего государя и короля.  

Царь собственноручно передал мне стакан, чтоб пить эту чашу. При 
нём не было ни канцлера, ни вице канцлера, ни какого-либо тайного 
советника, была только свита из 8 или 10 человек. Он равным образом не вёз 
с собою никаких путевых принадлежностей — на чём есть, в чём пить и на 
чём спать. Царь очень высок ростом, носит собственные короткие 
коричневые, вьющиеся волосы и довольно большие усы, прост в одеянии и 
наружных приёмах, но весьма проницателен и умён. За обедом у обер-
коменданта царь имел при себе меч, снятый в Полтавской битве с генерал 
фельдмаршала Рейншильда. 15 декабря 1709 г. После полудня я отправился 
на Адмиралтейскую верфь, чтобы присутствовать при поднятии штевней на 
50-пушечном корабле . Царь, как главный корабельный мастер (должность, 
за которую он получал жалование), распоряжался всем, участвовал вместе с 
другими в работах и, где нужно было, рубил топором, коим владел искуснее, 
нежели все прочие присутствовавшие там плотники Достойно замечания, 
что, сделав все нужные распоряжения , царь снял перед стоявшим тут 
генерал адмиралом шапку, спросил его, начинать ли, и только по получении 
утвердительного ответа снова надел её, а затем принялся за свою работу. 
Такое почтение и послушание царь выказывает не только адмиралу, но и 
всем старшим по службе лицам, ибо сам он покамест лишь шаутбенахт 
(голландский военно-морской чин, равный генерал-майору). Пожалуй, это 
может показаться смешным, но, по моему мнению, в основании такого 
образа действий лежит здравое начало: царь собственным примером хочет 
показать прочим усским, как в служебных делах они должны быть 



почтительны и послушливы в отношении своего начальника. С верфи царь 
пошёл в гости на вечер к одному из своих корабельных плотников .»  

2.1. Назовите имя царя, о котором говорится в документе. Напишите 
название и хронологические рамки войны, во времена которой происходили 
описанные в документе события.  

2.2. Какие личные качества царя отмечает автор? Укажите не менее 
трёх черт.  

2.3. Приведите не менее трёх результатов проведённых этим царём 
реформ в военной сфере. 

 
Ситуация 3. 

Прочитайте текст и выполните задания. 
 Из работы И.С. Аксакова.  
«Русская земля подверглась внезапно страшному внешнему и 

внутреннему насилованию. Рукой палача совлекался с русского человека 
образ русский и напяливалось подобие общеевропейца ... Всё, что только 
носило на себе печать народности, было предано осмеянию, поруганию, 
гонению; одежда, обычай, нравы, самый язык - всё было искажено, 
изуродовано, изувечено.» Из сочинения С.М. Соловьёва. «Во второй 
половине XVII века русский народ явственно тронулся на новый путь; после 
многовекового движения на Восток он начал поворачивать на Запад... Само 
сближение было делом народным, и [он] явился вождём в этом деле... Свой: 
гений он выразил в том, что ясно осознал свое положение и свою 
обязанность: вывести посредством цивилизации слабую, бедную, почти 
неизвестную миру Россию из той отчуждённости и невежества, в каком она 
находилась до сей поры ...» Из историческоrо труда В.О. Ключевского. 
«Человек, сочетавший в себе несовместимое: стремление к просвещению и 
деспотизм, строивший и казнивший своими руками, сеявший среди 
соотечественников ужас и обожание, тот, кто во имя «общего блага», любя и 
служа Отечеству, «Россию поднял на дыбы» ...».  

3. 1. О каком правителе идёт речь в источниках? В чём суть позиции 
И.С. Аксакова?  

3.2. На основании текста документа раскройте отношение С.М. 
Соловьёва к реформам и личным качествам правителя, о котором идёт речь. 
Укажите не менее двух положений.  

3.3. Объясните, почему личность и реформаторская деятельность 
указанного правителя по-разному оценивались современниками и 
историками. Приведите не менее трёх положений. 

 
Кейс 2. 

Ситуация 1. 

 
Прочитайте текст и выполните задания. 
Ценности в жизни человека и развитии общества Одним из 

компонентов социокультурных форм выступают ценности. В ходе развития 



общества формируются идеи, которые выделяются и которым приписывается 
особая ценность. Они усваиваются субъектом в опыте и переживаниях 
удовольствия и неудовольствия, радости и негодования, т. е. посредством 
эмоций. На основе ценностей формируются критерии оценок, регулирующих 
отношения людей к объектам удовлетворения человеческих потребностей. В 
процессе жизнедеятельности у человека складывается восприятие одних 
объектов как ценных, а других не ценных и даже «антиценных» …  

Ценности могут быть индивидуальными, групповыми, 
общечеловеческими. Индивидуальные ценности определяют деятельность 
конкретного человека и могут иметь приходящий характер, различаться в 
зависимости от возраста индивида. Групповые ценности (имеется ввиду 
группа в широком смысле – как социальная общность, тип общества) носят 
более общий характер: они определяются как принятые в данной общности 
представления о желательном типе социокультурной формы. 
Общечеловеческие ценности характеризуются тем, что имеют непреходящий 
характер, являются ориентирами для большинства людей вне зависимости от 
их пола, возраста, исторической эпохи, в которой они живут. Число таких 
ценностей ограничено. К ним, например, относят истину, красоту, добро. 
Воспринятые и закрепившиеся ценности превращаются в социальные нормы, 
с помощью которых поддерживаются, воспроизводятся, регулируются 
формы деятельности людей. И. Г. Петров.  

1.1 Какова, по мнению автора, роль ценностей в обществе? Укажите 
две позиции.  

1. 2 Назовите два фактора, которые, на взгляд автора, способствуют 
формированию ценностей.  

1.3 Какие три группы ценностей выделяет автор? К какой из этих групп 
вы бы отнесли принцип равенства граждан перед законом? 

 
Ситуация 2.  

Прочитайте текст и выполните задания.  
С 1 по 4 октября 2007 года проходил первый визит Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II в Страсбург и Париж, в программу 
которого входило и выступление главы Русской Православной Церкви на 
очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В числе прочего 
он сказал: «…Человек легко склоняется к плохим поступкам, а значит, 
отвергает своё достоинство, если постоянно не заботится о возделывании 
собственных мыслей и чувств. Как раз направление этих трудов задают 
нравственные нормы, которые служат ориентиром для определения 
допустимого и недопустимого в человеческой жизни. Христианские идеи 
достоинства, свободы и нравственности в своей взаимосвязи создают 
уникальный код европейского сознания, обладающий неиссякаемым 
созидательным потенциалом в личной и общественной жизни.  

Однако сегодня происходит губительный для европейской 
цивилизации разрыв взаимосвязи прав человека и нравственности. Это 
наблюдается в появлении нового поколения прав, противоречащих 



нравственности, а также в оправдании безнравственных поступков с 
помощью прав человека. В связи с этим хотел бы напомнить всем нам о том, 
что в Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод 
включено упоминание нравственности, с которой должна считаться 
правозащитная деятельность. Убеждён: создатели данной конвенции 
включили в её текст нравственность не как туманное понятие, а как вполне 
определённый элемент всей системы прав человека.  

Не считаясь с нравственностью, в конечном итоге мы не считаемся со 
свободой. Нравственность представляет собой свободу в действии. Это 
свобода, уже реализованная в результате ответственного выбора, 
ограничивающего себя ради блага и пользы самой личности или всего 
общества. Мораль обеспечивает жизнеспособность и развитие общества и его 
единство, достижение которого является одной из целей Европейской 
конвенции о защите прав человека. Разрушение же нравственных норм и 
пропаганда нравственного релятивизма может подорвать мировосприятие 
европейского человека и привести народы континента к черте, за которой — 
потеря европейскими народами своей духовной и культурной идентичности, 
а значит, и самостоятельного места в истории».  

2.1. Как соотносятся свобода и нравственность? Приведите пример. 
Может ли быть по настоящему свободен безнравственный человек?  

2.2. Согласны ли вы с мыслью о том, что нравственность является 
основой свободы человека? С опорой на текст и знания обществоведческого 
курса приведите два аргумента (обоснования) своего мнения.  

2.3. Одна из газет, издающихся в Дании, опубликовала карикатуры на 
пророка Мохаммеда, настаивая на том, что это является проявлением прав 
человека на свободу слова. Публикация вызвала волну возмущения в 
исламском мире, считающем, что нарушены элементарные правила морали и 
уважения к религиозным убеждениям мусульман. Какой точки зрения на 
данную ситуацию придерживаетесь вы? Найдите и выпишите из текста 
предложение, помогающее ответить на этот вопрос. 

 
Ситуация 3. 

Прочитайте текст и выполните задания. 
С появлением в теории правового государства принципа неотъемлемых 

естественных прав человека она обретает свое основное ценностное 
качество, становится высшим приоритетом. Для его соблюдения необходим 
принцип разделения властей, призванный их уравновесить, господство 
правового закона. Приоритет прав человека не снимает с него 
ответственности за надлежащее использование своих прав и свобод и 
одновременно возлагает ответственность за обеспечение этих прав на 
государство. Создается особая правовая связь: взаимная ответственность 
государства и гражданина. (...) Правовое государство для выполнения своей 
основной функции — защиты и охраны прав и свобод граждан — должно 
быть оснащено системой процедур, механизмов, институтов, гарантирующих 
субъективные права человека. (...) Важное значение имеет принцип 



связанности законодателя правами человека. Правовое государство 
невозможно создать в обществе, раздираемом социальными противоречиями, 
политической борьбой, выходящей за пределы права. Правовое государство 
может существовать и успешно развиваться в обществе, где есть согласие 
граждан относительно принципов его устройства, целей его развития, где 
свобода и права человека сопряжены с уважением и доверием сограждан к 
государственным учреждениям и друг к другу. Нравственные факторы, 
солидарность, объединение вокруг общепризнанных ценностей — эти 
неправовые факторы оказывают неоценимое влияние на отношение к правам 
человека, праву, законности. Как бы ни были прекрасны принципы правового 
государства, их никогда бы не удалось воплотить в жизнь в атмосфере 
нестабильности, безверия, нравственной деградации общества. Цель 
правового государства — защищая права человека, обеспечить достоинство 
личности, как неотъемлемый компонент культуры общества, воплотившей 
многовековые представления о самоопределяющемся человеке, свободном от 
нищеты, насилия, угнетения, унижения. В обеспечении достоинства 
огромная роль принадлежит характеру взаимоотношений человека и власти, 
при котором человек выступает не как объект команд, а как равноправный 
партнер государства, участвующий в принятии решений, осуществляющий в 
предусмотренных законом формах контроль над деятельностью властных 
структур, освобожденный от жесткой опеки государства.  

3.1. Назовите принципы правового государства, приведенные автором. 
Всего укажите четыре принципа.  

3.2. Укажите не менее трёх основных признаков понятия «правовое 
государство и объясните связь названных автором принципов правового 
государства.  

3.3. Автор утверждает, что основная функция правового государства — 
защита и охрана прав и свобод граждан. Приведите три органа 
государственной власти, которые осуществляют данную функцию в РФ и 
кратко поясните, каким образом это осуществляется. 

 
Кейс 3. 

Ситуация 1. 

Прочитайте текст и выполните задания. 
 Долгое время в политической науке понятия «гражданское общество» 

и «государство» не различались, использовались как тождественные. Однако 
начиная с середины XVII в. процессы дифференциации различных сфер 
общества, освобождения их из-под всеохватывающей государственной 
власти, обособления автономного и независимого индивида с его 
неотъемлемыми правами и свободами потребовали отражения в 
общественном сознании и науке двух тенденций социального прогресса. С 
одной стороны, нарастание спонтанности и стихийности в социальном 
развитии было отражением стремления индивида к свободе и автономии от 
государства и форм коллективной жизни.  



Процесс становления автономных от государства сфер 
жизнедеятельности человека отразило понятие «гражданское общество». С 
другой стороны, потребность в упорядочении, обеспечении целостности 
общества, согласовании и интеграции устремлений индивидов и социальных 
групп выразило понятие «государство».  

Гражданское общество и государство взаимно дополняют друг друга и 
зависят одно от другого. Без зрелого гражданского общества невозможно 
построение правового демократического государства, поскольку именно 
сознательные свободные граждане способны создавать наиболее 
рациональные формы человеческого общежития. Если гражданское общество 
выступает прочным опосредующим звеном между свободным индивидом и 
централизованной государственной волей, то государство призвано 
противодействовать дезинтеграции, хаосу, кризису, упадку и обеспечивать 
условия для реализации прав и свобод автономной личности. В реальной 
жизни общества разделение гражданского общества и государства 
достаточно условно, но в науке оно необходимо для того, чтобы понять 
механизмы общественной жизни, степень свободы и несвободы индивидов, 
уровень политического развития. Таким образом, гражданское общество 
представляет собой совокупность межличностных отношений и семейных, 
общественных, экономических, культурных, религиозных и иных структур, 
которые развиваются в обществе вне рамок и без вмешательства государства. 
Система независимых от государства институтов и межличностных 
отношений создаёт условия для самореализации индивидов и групп, для 
удовлетворения их повседневных потребностей. (Р.Т. Мухаев)  

1.1. Используя содержание текста, приведите определение 
гражданского общества. Какая тенденция общественного развития лежала в 
основе формирования гражданского общества? Какие стремления человека 
отразил этот процесс?  

1.2. На основании обществоведческих, исторических знаний, фактов 
общественной жизни назовите три формы взаимодействия государства и 
гражданского общества и конкретизируйте каждую из названных форм 
примером.  

1.3. Автор связывает создание правового демократического 
государства с деятельностью сознательных свободных граждан. Используя 
знания обществоведческого курса, информацию СМИ и личный социальный 
опыт, объясните, как связаны между собой политическая свобода и 
возможности самореализации личности в каждой из сфер: экономической, 
социальной и духовной. 

 
Ситуация 2. 

Прочитайте текст и выполните задания.  
Формирование взаимосвязанного мира ставит человечество перед 

острейшей проблемой управления глобальным развитием. Как избежать 
опасностей, которые возникают в одном месте, а проявляются в разных 
частях планеты? Как воздействовать на глобальный по размаху ход событий? 



Современная политика прямо и непосредственно связана с решением 
важнейшей задачи обеспечения управляемости в новых масштабах: вширь - 
на всем пространстве планеты, вглубь - на всех уровнях организации от 
локального до всемирного. Наряду с традиционными факторами 
национальной мощи (территория, население, уровень экономического 
развития, величина армии и степень ее оснащенности, научно-техническая 
база, система союзов и т. д.) глобализация выдвигает на первый план новые 
факторы силы: информационно коммуникационный потенциал, положение 
на мировых финансовых рынках, современные технологии, возможности 
воздействия через международные организации, идейно-политические 
рычаги. В нынешних условиях взаимопроницаемость национальных 
организмов делает сильных сильнее, а слабых - слабее.  

В настоящее время важнейшая системообразующая характеристика 
мироустройства заключается в следующем: Запад, имея менее 15% населения 
Земли, контролирует более 70% мировых ресурсов, производства, торговли, 
потребления. Несмотря на всю риторику о равных возможностях, свободной 
конкуренции, преодолении диспропорций в развитии, упорядоченном росте, 
он хочет сохранить и закрепить существующее положение вещей. На этой 
стадии наиболее емким определением глобализации может служить формула 
«асимметричной взаимозависимости». Главным субъектом, распорядителем» 
процесса глобализации выступает постиндустриальный Запад, а остальные 
части мира, хотя происходящее в них и оказывает обратное воздействие на 
западные общества, все же скорее являются объектами (или жертвами) этого 
процесса. Преодоление «элитарного» характера глобализации, превращение 
ее в демократический процесс, открывающий доступ к новым возможностям 
всем и каждому, - ключ к созданию устойчивого миропорядка. (В. Кувалдин) 

2.1. Какие два вида факторов национальной мощи выделяет автор? 
Перечислите по четыре фактора каждого вида.  

2.2. Какую формулу, характеризующую современную глобализацию, 
вывел автор? В чем, по его мнению, проявляется «элитарность» 
глобализации? Какие данные автор приводит в подтверждение своих оценок?  

2.3. Приведите любые три факта современной общественной 
свидетельствующие об опасности «элитарной» глобализации.  

 
Ситуация 3.  

Прочитайте текст и выполните задания.  
Россия - огромная многонациональная страна Она состоит из более 100 

больших и малых этнических общностей. С распадом СССР старая система 
ценностей в глазах молодежи была дискредитирована, а новые политические 
ценности, основанные на принципах демократии, еще не вошли в массовое 
сознание. В этих условиях нашлись политические деятели, национальные 
лидеры, которые «делали ставку не на поиски оптимальных механизмов 
взаимодействия и сотрудничества, а на всякое раздувание национализма и 
сепаратизма», используя различные способы манипулирования сознанием 
молодежи. Молодежь, попавшая под националистическое влияние, 



«принимает все на веру, некритически, она способна уверовать в любую 
несуразицу, клевету на другой народ» ...  

Межнациональные конфликты в нашей стране имеют различные 
причины и протекают по разному… Но как бы пи протекали эти конфликты, 
они ограничивают сферу общения между молодежью различных 
национальностей, вызывают у молодых людей настороженность, затрудняют 
межнациональные контакты. С другой стороны, эти конфликты (особенно 
вооруженного характера) неизбежно так или иначе воздействуют на 
общество и, самое главное, на самих молодых людей, подпитывая в них 
агрессию. Так, насилие становится фактом общественного сознания, 
повергает народы в состояние взаимной подозрительности, неустойчивости и 
страха. Насилие или даже его угроза делают ситуацию еще более трудно 
управляемой и непредсказуемой. В условиях многонационального 
государства, каковым является Россия, под воздействием объективных 
факторов периодически возникают мощные миграционные потоки. В 
результате чего молодым людям постоянно приходится вращаться в 
инонациональной среде.  

3.1. Какие два социальных условия, по мнению авторов, позволили 
отдельным национальным лидерам манипулировать сознанием молодежи? 
Опираясь на текст, приведите две позиции.  

3.2. Авторы обращают внимание на конфликты как одно из проявлений 
межнациональных отношений. Этим межнациональные отношения в 
современной России далеко не исчерпываются. Опираясь на знание курса и 
личный опыт, приведите три примера межнационального взаимодействия 
другого характера.  

3.3. Опираясь на текст и знание курса, сформулируйте три принципа, 
на основе которых должны строиться межнациональные отношения в 
многонациональном государстве. Приведите примеры реализации данных 
принципов в РФ. 

 



Приложение 4 

Тест по дисциплине  

«Основы российской государственности» 

 

(Формируемые компетенции: УК-5, 5.1-5.4) 

 

 

1. Коренными жителями Европейского Севера России являются 

1) хакасы 

2) карелы 

3) марийцы 

4) тувинцы 

 

2. Какой из перечисленных народов компактно проживает на 

территории Северного Кавказа? 

1) адыгейцы 

2) марийцы 

3) удмурты 

4) чуваши. 

 

3. Самые многочисленные народы в России: 

1) русские, украинцы, татары 

2) башкиры, чеченцы, чуваши 

3) татары, башкиры, армяне 

4) русские, армяне, чуваши 

 

9. М.И. Кутузов был назначен в 1812 г. главнокомандующим 

русской армией по: 

1) желанию Александра I 

2) просьбе самого Кутузова 

3) единодушному требованию войск 

4) настоянию всего общества 

 

10. Первый воздушный таран советским лётчиком был совершён 

уже 22 июня 1941 года, примерно в 11 часов. Как звали этого героя? 

1) Иван Иванов 

2) Николай Гастелло 

3) Александр Пачин 

4) Виктор Талалихин 

 

11. Сколько в Российской федерации регионов (субъектов 

федерации)? 

А) 60  

Б) 59 

В) 89  



Г) 102 

12. По численности населения среди стран мира Россия занимает 

это место: 

А) 5 

Б) 7  

В) 9 

 

13. Понимание истории как развития культурно-исторических 

общностей, каждая из которых характеризуется неповторимым набором 

культурных особенностей, - черта … 

1) цивилизационного подхода 

2) формационного подхода 

3) стадиального подхода 

4) прогрессистского подхода 

 

14. А. Тойнби, известный английский историк и социолог, 

представлял цивилизацию как 

1) стадиальную цивилизацию 

2) целостную общественную систему 

3) локальную цивилизацию 

4) универсальную и многозначную систему 

 

15.  Направление русской общественной мысли, сторонники 

которого отстаивали идею самобытности русского народа: 

1) общинный социализм 

2) консерватизм 

3) славянофильство 

4) западничество 

 

16. Идею единства исторического пути России и европейских 

государств поддерживал: 

1) Соловьёв 

2) Булгарин 

3) Уваров 

4) Греч 

 

17. Взгляды славянофилов характеризует: 

1) необходимость сохранения крепостного права в России 

2) положительная оценка реформ Петра I 

3) представления об особом пути исторического развития России 

4) идеализация Западной Европы.  

 

18. Какие суждения о формах политического участия граждан в 

демократическом обществе являются правильными: 

  



1)  выступление на научно-практической конференции 

2)  участие в избирательной кампании 

3)  членство в волонтёрской организации 

4)  участие в референдуме 

5)  осуществление руководящей политико-идеологической деятельности 

 

19. Согласно Конституции РФ, высшей ценностью в Российской 

Федерации является: 

1) земля и другие природные ресурсы, 

2) государственная власть, 

3) человек, его права и свободы 

4) частная собственность. 

 

20. Авторы гимна России 

1) С. Михалков и А. Александров 

2) М. Дунаевский и А. Пахмутова 

3) М. Таривердиев и С. Добронравов 

4) М. Блантер и М. Исаковский 

 

21. Мировоззрение, в центре которого находится идея человека как 

высшей ценности 

1) антропоцентризм 

2) гелеоцентризм 

3) гуманитаризм 

4) гуманизм 

 

22.  Верны ли суждения о патриотизме? 

А. Патриотизм включает гордость социальными и культурными 

достижениями своей страны. 

Б. Патриотизм характеризуется стремлением к национальной 

замкнутости. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

23. Совершенством, высшей целью человеческих стремлений, 

представлением о высших моральных требованиях является 

1) идеал 

2) ценность 

3) право 

4) религия 

 

24. Общечеловеческой морали не соответствуют принципы: 

1) моральные принципы – явление историческое 



2) мораль – критерий добра и зла 

3) мораль всегда гуманистична 

4) моралью руководствуются только тогда, когда она способна решить 

стоящие проблемы 

 

25. Субъективное осознание личностью своей ответственности 

перед обществом, которое выступает как долг и ответственность перед 

самим собой, — это… 

1) совесть 

2) счастье 

3) достоинство 

4) честь 

 

26. Выберите верные суждения о политическом процессе и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1.  Политический процесс представляет собой определённую 

технологию принятия и реализации властных решений. 

2.  Участниками политического процесса являются только элитарные 

слои общества. 

3.  В политическом процессе может проявляться взаимосвязь 

реформаторских и консервативных начал. 

4.  Политический процесс всегда носит деструктивный характер. 

5.  В демократических государствах в ходе политического процесса, как 

правило, реализуются идеи рыночного саморегулирования и защиты прав и 

свобод человека. 

 

27. К основам конституционного строя РФ отнесено положение о: 

1) государственном контроле средств массовой информации 

2) финансировании органов местного самоуправления 

3) приоритете частной формы собственности 

4) политическом и идеологическом многообразии 

 

28. Целью правового государства является: 

1) развитие механизмов, сдерживающих инфляцию 

2) создание вертикали власти 

3) формирование правовой культуры общества 

4) создание законодательной системы 

 

29. Необходимым условием существования гражданского общества 

является: 

1) наличие двухпалатного парламента 

2) высокий уровень правовой культуры граждан 

3) существование рыночной экономики 



4) наличие в конституции статей, декларирующих права и свободы 

граждан 

30. Подписывает и обнародует федеральные законы РФ: 

1) Президент РФ 

2) Председатель Правительства РФ 

3) Председатель Совета Федерации РФ 

4) Председатель Государственной Думы 

 

31. О переходе России на инновационный путь развития в конце 

XX — начале XXI в. свидетельствует: 

1) рост управленческого аппарата 

2) увеличение экспорта нефти и газа 

3) инвестирование наукоемких отраслей 

4) создание агропромышленных комплексов 

 

32. Для внешней политики России в нач. XXI в. характерно (а, ен) 

… 

1) членство в Европейском Союзе 

2) поддержка бомбежек НАТО в Югославии 

3) отказ от поддержки ООН ввиду падения ее авторитета 

4) участие в создании НАТО 

 

33. С распадом СССР встала задача создания … мирового порядка. 

1) многополюсного 

2) двухполярного 

3) однополярного 

4) биполярного 

 

34. Обострение проблемы национальной безопасности 

постсоветской России связано с… 

1) активизацией международного терроризма 

2) созданием единого союзного государства России и Белоруссии 

3) созданием многополюсной системы международных отношений 

4) активным сотрудничеством с ЕС 

 

35. В каких высокотехнологичных сферах экономики Россия 

занимает передовые позиции? 

1) агрономические и биологические 

2) компьютерные и информационные 

3) микробиологические и педагогические 

4) космические и атомной энергетики 

 

 

 

 



 

 

   



Приложение 5 

ИТОГОВАЯ РАБОТА – УСТНЫЙ ОТВЕТ НА ЗАЧЕТЕ И РЕШЕНИЕ ОДНОГО ИЗ ТРЁХ 
ЗАДАНИЙ 

Максимальное количество баллов – 10 

(Знание теории - 7 баллов 

Пример - 3 балла) 

(Формируемые компетенции: УК-5, 5.1-5.4) 

Дифференцированный зачет проходит в форме собеседования (ответ на 1 
теоретический вопрос в билете) и решение одной из трёх задач. 

                                                        Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос, системно показана совокупность 

освоенных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ формулируется при помощи научного 

категориально-понятийного аппарата, изложен последовательно, логично, 

доказательно, демонстрирует авторскую позицию студента. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, доказательно 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 недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но 

при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки 

и причинно-следственные связи. Ответ логичен 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 ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осознает связи между понятиями, 

концептуальные пересечения, структурные закономерности между различными 

объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Структура билета 

 

 
Билет № ___ 

1. Теоретический вопрос № 1 

2. Задача 

 
 

 

Вопросы к зачету по курсу «Основы российской государственности» 

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 — �обще ство—

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 без опасности). 

16. Россия и глобальные вызовы. 

 

Задачи: 

Задание 1. Прочитайте текст и выполните задания. 

 Все разновидности традиционной цивилизации, возникавшие на основе 

аграрной революции, имеют некоторые общие черты. В них преобладают: 

хозяйствование на основе эмпирически найденных технологий и рутинных 

производственных навыков; использование ремесленных орудий труда, 

приводившихся в движение главным образом за счет физической силы и 

мастерства работников производства; земледелие и земледельческая община; 

незначительность накоплений и непроизводительное их расходование; 

государственная собственность при второстепенной роли частной; 

авторитарный, деспотический режим, раболепие низших слоев перед высшими; 

строгий моральный стандарт, религиозно-нравственные ценности, 

ориентировавшие общинников на соблюдение интересов общины и 

божественное спасение; общая застойность и социально-экономическая 

стабильность. Социальной основой традиционной цивилизации была сельская 



община, которая дополнялась государственной организацией. Коллектив 

общинников традиционно владел землей. Община возглавлялась старейшинами. 

Над общиной находилось государство, которому она выплачивала 

традиционную ренту-налог. Между государством и общинами поддерживались 

патриархальные отношения. Личность в таком обществе вычленена слабо, ее 

интересы четко не выявлены. Община, с одной стороны будет ограничивать 

человека, с другой — обеспечивать ему защиту и стабильность. Самым суровым 

наказанием в таком обществе зачастую считалось изгнание из общины. 

Общество имеет иерархическую структуру, чаще разделено на сословия по 

политикоправовому принципу. В самом понимании традиционности как типа 

общества необходимо отметить ориентированность на воспроизведение в 

неизменном виде способов человеческой деятельности, взаимодействия, форм 

общения, организации быта, образцов культуры. Особенностью традиционного 

общества является его закрытость для инноваций, крайне медленный характер 

перемен. Да и сами эти перемены не рассматриваются как ценность. Важнее — 

стабильность, устойчивость, следование заповедям предков. Всякое новшество 

рассматривается как угроза существующему миропорядку, и отношение к нему 

будет крайне настороженное. «Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как 

кошмар, над умами живых».  Януш Корчак подмечал присущий традиционному 

обществу догматический образ жизни. «Благоразумие вплоть до полной 

пассивности, до игнорирования всех прав и правил, не ставших 

традиционными, не освященных авторитетами, не укоренившихся повторением 

изо дня в день… Догмой может стать все — и земля, и костел, и отчизна, и 

добродетель, и грех; может стать наука, общественная и политическая 

деятельность, богатство, любое противостояние…». Традиционное общество 

старательно будет оберегать свои поведенческие нормы, стандарты своей 

культуры от влияний из вне, со стороны других обществ и культур. 

Значительную роль в истории традиционных обществ играет государство, 



религия. Безусловно, по мере развития торговых, экономических, военных, 

политических, культурных и иных контактов между различными странами и 

народами, подобная «закрытость» будет нарушаться, зачастую весьма 

мучительным для данных стран путем. Традиционные общества под влиянием 

развития техники, технологий, обмена, средств общения будут вступать в 

период модернизации. (Е. В. Попов)  

1. Автор указывает ряд общих черт традиционного общества. С опорой на 

авторский текст укажите любые шесть черт традиционного общества. 

Дополните авторский перечень одной из черт традиционного общества, не 

указанных в тексте.  

2. Опираясь на авторский текст, укажите три проявления патриархальности 

традиционных обществ.  

3. В тексте со ссылкой на чешского педагога Я. Корчака приводится 

суждение: «Традиционное общество старательно будет оберегать свои 

поведенческие нормы, стандарты своей культуры от влияний извне, со стороны 

других обществ и культур». Опираясь на материал курса и изученные курсы 

отечественной и всемирной истории, приведите три пояснения приведенного 

суждения. 

 

Задание 2. Прочитайте текст и выполните задания. 

 Ценности в жизни человека и развитии общества Одним из компонентов 

социокультурных форм выступают ценности. В ходе развития общества 

формируются идеи, которые выделяются и которым приписывается особая 

ценность. Они усваиваются субъектом в опыте и переживаниях удовольствия и 

неудовольствия, радости и негодования, т. е. посредством эмоций. На основе 

ценностей формируются критерии оценок, регулирующих отношения людей к 

объектам удовлетворения человеческих потребностей. В процессе 

жизнедеятельности у человека складывается восприятие одних объектов как 



ценных, а других не ценных и даже «антиценных» … Ценности могут быть 

индивидуальными, групповыми, общечеловеческими. Индивидуальные 

ценности определяют деятельность конкретного человека и могут иметь 

приходящий характер, различаться в зависимости от возраста индивида. 

Групповые ценности (имеется ввиду группа в широком смысле – как 

социальная общность, тип общества) носят более общий характер: они 

определяются как принятые в данной общности представления о желательном 

типе социокультурной формы. Общечеловеческие ценности характеризуются 

тем, что имеют непреходящий характер, являются ориентирами для 

большинства людей вне зависимости от их пола, возраста, исторической эпохи, 

в которой они живут. Число таких ценностей ограничено. К ним, например, 

относят истину, красоту, добро. Воспринятые и закрепившиеся ценности 

превращаются в социальные нормы, с помощью которых поддерживаются, 

воспроизводятся, регулируются формы деятельности людей. И. Г. Петров.  

1. Какова, по мнению автора, роль ценностей в обществе? Укажите две 

позиции.  

2. Назовите два фактора, которые, на взгляд автора, способствуют 

формированию ценностей.  

3. Какие три группы ценностей выделяет автор? К какой из этих групп вы 

бы отнесли принцип равенства граждан перед законом? 

 

Задание 3. Прочитайте текст и выполните задания. 

 С появлением в теории правового государства принципа неотъемлемых 

естественных прав человека она обретает свое основное ценностное качество, 

становится высшим приоритетом. Для его соблюдения необходим принцип 

разделения властей, призванный их уравновесить, господство правового закона. 

Приоритет прав человека не снимает с него ответственности за надлежащее 

использование своих прав и свобод и одновременно возлагает ответственность 



за обеспечение этих прав на государство. Создается особая правовая связь: 

взаимная ответственность государства и гражданина. (...) Правовое государство 

для выполнения своей основной функции — защиты и охраны прав и свобод 

граждан — должно быть оснащено системой процедур, механизмов, 

институтов, гарантирующих субъективные права человека. (...) Важное 

значение имеет принцип связанности законодателя правами человека. Правовое 

государство невозможно создать в обществе, раздираемом социальными 

противоречиями, политической борьбой, выходящей за пределы права. 

Правовое государство может существовать и успешно развиваться в обществе, 

где есть согласие граждан относительно принципов его устройства, целей его 

развития, где свобода и права человека сопряжены с уважением и доверием 

сограждан к государственным учреждениям и друг к другу. Нравственные 

факторы, солидарность, объединение вокруг общепризнанных ценностей — эти 

неправовые факторы оказывают неоценимое влияние на отношение к правам 

человека, праву, законности. Как бы ни были прекрасны принципы правового 

государства, их никогда бы не удалось воплотить в жизнь в атмосфере 

нестабильности, безверия, нравственной деградации общества. Цель правового 

государства — защищая права человека, обеспечить достоинство личности, как 

неотъемлемый компонент культуры общества, воплотившей многовековые 

представления о самоопределяющемся человеке, свободном от нищеты, 

насилия, угнетения, унижения. В обеспечении достоинства огромная роль 

принадлежит характеру взаимоотношений человека и власти, при котором 

человек выступает не как объект команд, а как равноправный партнер 

государства, участвующий в принятии решений, осуществляющий в 

предусмотренных законом формах контроль над деятельностью властных 

структур, освобожденный от жесткой опеки государства.  

1. Назовите принципы правового государства, приведенные автором. Всего 

укажите четыре принципа.  



2. Укажите не менее трёх основных признаков понятия «правовое 

государство и объясните связь названных автором принципов правового 

государства.  

3. Автор утверждает, что основная функция правового государства — 

защита и охрана прав и свобод граждан. Приведите три органа государственной 

власти, которые осуществляют данную функцию в РФ и кратко поясните, каким 

образом это осуществляется. 
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