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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по дисциплине «Основы российской государственности» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) 38.03.02 – Менеджмент, 

Направленность (профиль) образовательной программы – Управление 

логистическими системами. 

В цели высшей школы входит подготовка высококвалифицированных 

специалистов, способных решать профессиональные задачи на уровне 

последних достижений мировой науки и техники и вместе с тем стать 

интеллектуалами, т. е. культурными, духовно богатыми людьми, 

профессионально занимающимися творческим умственным трудом, 

развитием и распространением культуры. Реализация курса предполагает 

последовательное освоение студентами знаний, представлений, научных 

концепций, а также исторических, культурологических, социологических и 

иных данных, связанных с проблематикой развития российской цивилизации 

и её государственности в исторической ретроспективе и в условиях 

актуальных вызовов политической, экономической, техногенной и иной 

природы.  

Цели дисциплины:  

Основной целью преподавания дисциплины «Основы российской 

государственности» является 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.  

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений 

и навыков:  

- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, 

отразить её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные 

ориентиры; 

- раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности 

и патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, 

свободного развития личности и способности независимого суждения об 

актуальном политикокультурном 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, каузальную природу и специфику его актуальной 

трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных 

решений и особую поливариантность взаимоотношений российского 

государства и общества в федеративном измерении; 

- исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие 

перед лицом российской цивилизации и её государственностью в настоящий 

момент, обозначить ключевые сценарии её перспективного развития; 

- обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской 

цивилизации (единство многообразия, сила и ответственность, согласие и 

сотрудничество, любовь и доверие, созидание и развитие), а также связанные 

между собой ценностные ориентиры российского цивилизационного развития.



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Дисциплина «Основы российской государственности» участвует в 

формировании следующей компетенции:  

Компетенции  Индикаторы  Дескрипторы  

УК-5. 

Способность 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

политическом и 

философском 

контекстах  

УК-5.1. 

Демонстрирует 

толерантное 

восприятие 

социальных и 

культурных 

различий, 

уважительное и 

бережное 

отношению к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям. 

УК-5.2. 

Находит и 

использует 

необходимую 

для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими людьми 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях 

различных 

социальных 

групп. 

УК-5.3.  

Проявляет в 

своём поведении 

уважительное 

Знать:  

- фундаментальные достижения, 

изобретения, открытия и свершения, 

связанные с развитием русской земли и 

российской 

цивилизации, представлять их в 

актуальной и значимой перспективе; 

- особенности современной 

политической организации 

российского общества, каузальную 

природу и специфику его актуальной 

трансформации, ценностное 

обеспечение традиционных 

институциональных решений и особую 

поливариантность взаимоотношений 

российского государства и общества в 

федеративном измерении; 

- фундаментальные ценностные 

принципы российской цивилизации 

(такие как единство многообразия, сила 

и ответственность, согласие и 

сотрудничество, любовь и доверие, 

созидание и развитие), а также 

перспективные ценностные ориентиры 

российского цивилизационного 

развития 

Уметь:  

- адекватно воспринимать актуальные 

социальные и культурные различий, 

уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям; 

- находить и использовать 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных 



отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурны

м традициям 

различных 

социальных 

групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития России 

в контексте 

мировой истории 

и 

культурных 

традиций мира. 

УК-5.4. 

Сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию; 

аргументировано 

обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческ

ого, 

общественного и 

личностного 

характера. 

особенностях и традициях различных 

социальных групп; 

-проявлять в своём поведении 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных 

социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории и 

культурных 

традиций мира; 

Владеть:  

- навыками осознанного выбора 

ценностных ориентиров и гражданской 

позиции; 

- навыками аргументированного 

обсуждения и решения проблем 

мировоззренческого, общественного и 

личностного характера; 

- развитым чувством 

гражданственности и патриотизма, 

навыками самостоятельного 

критического мышления. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.29 «Основы российской государственности» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана, для подготовки студентов по 

направлению 38.03.02 – Менеджмент, Направленность (профиль) 

образовательной программы – Управление логистическими системами. 

Шифр 

компетенции  
Предшествующие 

дисциплины учебного 

плана, в которых 

осваивается компетенция  

Дисциплины (модули), 

практики учебного 

плана, в которых 

компетенция 

осваивается 

Последующие 

дисциплины учебного 

плана, в которых 

осваивается 

компетенция  



параллельно с 

изучаемой дисциплиной  

УК-5 (1 этап)  Нет  1 этап- 1 семестр  

Культурология, 

История России 

 

2 этап- 2 семестр 

Философия, 

Социология  

3 семестр  

Психология в 

профессиональной 

деятельности 

4 семестр  

Учебная практика 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины «Основы российской 

государственности» составляет 2 зачетные единицы или 72 академических 

часа. Дисциплина изучается на 1 курсе. Промежуточная аттестация 

осуществляется в форме зачета. 

 

Семестр 1 семестр 
Всего, ак. 

часов 

Общая трудоемкость (всего ак. часов / з.ед) 72 / 2 72 

Контактная работа 
Лекции 16 16 

Практические занятия 38 38 

Вид промежуточной 

аттестации 

(конт.раб. / 

самост.раб.) 

Зачет 0,25/17, 75 18 

                    



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий  

Основы российской государственности 

№ 

Наименов

ание 

раздела 

дисципли

ны (тема) 

Трудоемкость 

Содержание 
в
се

го
 

Контактная работа 

Л
ек

ц
и

и
 

 

са
м

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

 

п
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

л
аб

о
р

.з
ан

я
ти

я
 

1.  
Что такое 

Россия 
12 4 8 – – 

Основы российской государственности как новая учебная дисциплина. Цели, задачи и 

структура курса. Академический и просветительский характер дисциплины. 

Определение российской государственности. Главные особенности российской 

государственности. Многонациональность российской культуры. Языки и религии в 

Российской Федерации. География Российской Федерации и ее особенности. 

Природные ресурсы и экономика России. Хозяйственная специализация российских 

регионов. История России и ее личности: герои, полководцы, правители, ученые. 

Испытания и победы России в истории. Достижения и открытия российской науки на 

протяжении ее истории. 



2.  

Российск

ое 

государст

во-

цивилиза

ция 

10 2 8 – – 

Цивилизационный подход к пониманию истории. Цивилизационисты и их полемика в 

России и за рубежом.  Определение цивилизационного подхода и его базовых 

категорий (цивилизация, прогресс, стадии развития, цикличность, «столкновение 

цивилизаций», многополярность, детерминизм, релятивизм, глобализация, 

«евразийство»).  Ключевые фигуры мирового и российского цивилизационизма без 

обращения к идее стадиального детерминизма (А.С. Хомяков, Н.Я. Данилевский, К.Н 

Леонтьев, В.И. Ламанский, П.Н. Савицкий, Л.Н. Гумилев, А.С. Панарин, В.Л. 

Цымбурский, А.В. Коротаев, Ф. Гизо, А. Тойнби, О. Шпенглер, Ф. Конечный, C. 

Хантингтон, У. Макнил и др.). Представление конкурирующих научных парадигм – 

формационного подхода, национализма, социального конструкционизма. 

Соотношение понятий «национального государства», «государстванации» и 

«государства-цивилизации».  Представление ценностных принципов (констант) 

российской цивилизации и российского общества – единство многообразия, сила и 

ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и доверие, созидание и развитие. 

Представление историко-политических оснований российской цивилизаций в виде 

таких течений мысли, как консерватизм, коммунитаризм, солидаризм и космизм; 

безусловно важным является и обращение к русской религиозной философии.  

Российская цивилизация и ее особенности: единство многообразия, сила и 

ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и ответственность, созидание и 

развитие и т.п.. Преодоление раздробленности (не только и переход к имперско-

цивилизационному проекту, в дальнейшем превратившемуся в федеративно-

цивилизационный. Роль и миссия цивилизационного развития России, 

Альтернативные взгляды на российскую цивилизацию: коммунитаризм –Бердяев, 

Карсавин, Гессен; солидаризм – Гинс, Петражицкий, Хомяков;космизм – Вернадский, 

Циолковский, Франк), а также русская религиозная философия. 

3.  

Российск

ое 

мировозз

рение и 

ценности 

8 2 6 – – 

Понятие мировоззрения. Онтологический, гносеологический, 

антропологический, телеологический, аксиологический аспект 

мировоззрения. Концепции мировоззрения (А.Ф. Лосев, В.К. Шрейбер, М. 

Кирни, Л. Апостель и пр.). Пятиэлементная «системная модель 

мировоззрения» - человек, семья, общество, государство и страна. 



российск

ой 

цивилиза

ции 

Важные направления государственной политики в области 

мировоззрения: символическая политика, политическая память, 

историческая, культурная и национальная политика.  

Ключевые культурологические и социологические концепты: «культура» 

и «культурный код», «традиция», «ментальность» («менталитет»), 

«идеология» и «идентичность», «миф» и «псевдомиф», «ценности» и 

«убеждения», «проблема Другого», «иерархия потребностей» и др.  

4.  

Политиче

ское 

устройств

о России  

12 4 8 – – 

Публичная власть в России. История и особенности формирования 

публичной власти в России. История российского представительства 

(законодательная ветвь власти), правительства России (исполнительная 

ветвь власти), высших судов (судебная ветвь власти), института 

президентства как ключевого элемента государственной организации 

страны.  

Конфигурация российской государственности в текущем 

институциональном измерении: основные ветви власти, «вертикальные» 

уровни организации последней (федеральный, региональный и местный 

уровни), существующие практики партнерства структур публичной власти 

с гражданским обществом (как в части бизнеса, так и в части 

общественных организаций и объединений), федеративный и 

республиканский характер ее организации, демократические начала и 

принцип «социального государства», многонациональность,    

Государственная политика и современные государственные и 

национальные проекты. Актуальные документы российского 

стратегического планирования (Стратегия национальной безопасности, 

Концепция внешней политики и пр.) 



5.  

Вызовы 

будущего 

и 

развитие 

страны 

12 4 8 – – 

Глобальные вызовы перед человечеством и Россией (климатические и 

экологические проблемы, нехватка пресной воды и доступного 

продовольствия, энергетический дефицит, имущественное неравенство, 

несправедливость, утрата мотивов и стимулов к естественной жизни, 

технологические вызовы «искусственного интеллекта», цифровое 

неравенство и «сетевой феодализм», «надзорный капитализм», 

перенасыщенное информационное пространство, популизм, неадекватная 

рационализация и квантификация управления, утрата культурной 

преемственности и провал мультикультурных практик идентичности и 

пр.).  

Роль России в решении глобальных проблем. Российские подходы к 

решению собственных проблем и проблем добрососедских государств. 

Сценарии развития будущего России - от оптимистично-конструктивного 

до пессимистично-проблемного. 

Зачет 17,75 0,25   

Итого за 

семестр 
72 16 38   

Итого 72 16 38 18  



6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы студентов, обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

№ Виды самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, 

ак.часы 

Форма контроля 

 

Для самостоятельной работы по дисциплине (модулю) обучающиеся 

используют следующее учебно-методическое обеспечение:  

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

М.В.,Дементьева В.В., Любичанковский С.В., Урядова А.В., Федюк 

В.П. Изучение истории российской государственности: учебные 

материалы образовательного модуля. Учебно-методическое пособие 

и УМК для вузов. Ярославль : «Индиго», 2023. 

2. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. СПб.: Изд-во Европ. ун-

та в Санкт-Петербурге, 2016. 

3. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История 

России. М.: «Проспект», 2023. 

1.  Проработка 

теоретического 

материала по 

конспектам лекций, 

рекомендованной 

литературе, 

дополнительным 

источникам информации 

 

Консультация 

преподавателя, 

устное 

собеседование 

2.  Подготовка к 

практическим занятиям: 

поиск необходимой 

информации, обработка 

информации, написание 

доклада, подготовка к 

выступлению 

(дискуссии) 

 

Выступление с 

докладом, 

презентация, 

ответы на 

дискуссионные 

вопросы 

3. 

 

Подготовка к зачету 

 
Устное 

собеседование 



4. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный 

институционализм и политическая трансформация России. М.: ИСП 

РАН, 2006. 

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

6. Хархордин О.В. Основные понятия российской политики. М.: Новое 

литературное обозрение, 2011 

  



7. Фонд оценочных и методических материалов для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

  

Вопросы для проведения промежуточной аттестации (зачета)  

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. Исторические взгляды на российскую цивилизацию: консерватизм, 

коммунитаризм, солидаризм, космизм. 

12. Системная модель мировоззрения («человек-семья-общество-

государство-страна»). 

13. Основы конституционного строя России. 

14. Основные ветви и уровни публичной власти в современной России. 

15. Глава государства как ключевой политический институт России. 

16. Традиционные духовно-нравственные ценности. 

17. Основы российской внешней политики (на материалах Концепции 

внешней политики и Стратегии национальной безопасности). 

18. Россия и глобальные вызовы. 

19. Россия и БРИКС как сценарий будущего развития мира. 

20. Конституция России. Особенности преамбулы, основные статьи и 

поправки. 

 

Полный комплект заданий и этапов формирования компетенции 

представлен в Фонде оценочных и методических материалов для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, 

оформленный отдельным документом, представлен в приложении 1.  

  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

  

а) нормативные правовые акты  

1) Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесенных 



Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// 

«Собрание законодательства РФ». - 04.08.2014. - N 31. - ст. 4398.  

  

б) основная литература:  

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

М.В.,Дементьева В.В., Любичанковский С.В., Урядова А.В., Федюк 

В.П. Изучение истории российской государственности: учебные 

материалы образовательного модуля. Учебно-методическое пособие 

и УМК для вузов. Ярославль : «Индиго», 2023. 

2. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. СПб.: Изд-во Европ. ун-

та в Санкт-Петербурге, 2016. 

3. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История 

России. М.: «Проспект», 2023. 

4. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный 

институционализм и политическая трансформация России. М.: ИСП 

РАН, 2006. 

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

6. Хархордин О.В. Основные понятия российской политики. М.: Новое 

литературное обозрение, 2011 

 

в) дополнительная литература:  

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

Политическая теория и международные отношения. М.,2019. 

2. Браславский Р.Г. Цивилизационная теоретическая перспектива 

в социологии // Социологические исследования, 2013, № 2, с. 15-

24. 

3. Браславский Р.Г. Эволюция концепции цивилизации в 

социоисторической науке в конце XVIII — начале XX века. 

Журнал социологии и социальной антропологии, 2022, 25(2): с. 

49–79 

4. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М., 

1997. 

5. Перевезенцев С. В. Русская история: с древнейших времен до 

начала XXI века.— М.: Академический проект, 2018. 

6. Перевезенцев С.В. Русская религиозно-философская мысль X—

XVII вв. (Основные идеи и тенденции развития). М.: 

«Прометей». 1999. 



7. Полосин А.В. Шаг вперед: проблема мировоззрения в 

современной России // Вестник Московского Университета. 

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

8. Российское общество: архитектоника цивилизационного 

развития / Р.Г. Браславский, В.В. Галиндабаева, Н.И. Карбаинов 

[и др.]. – Москва; Санкт-Петербург : Федеральный научно-

исследовательский социологический центр Российской 

академии наук, 2021. 

9. Селезнева А.В. Российская молодежь: политико-

психологический портрет на фоне эпохи. М.: «Аквилон», 2022. 

10. Шестопал Е.Б. Они и Мы. Образы и России и мира в сознании 

российских граждан. М.: «РОССПЭН», 2021. 

11. Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: 

«Проспект», 2021. 

12. Портал «Гуманитарное образование» 

http://www.humanities.edu.ru/ 

13. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

14. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

15. «Гуманитарные и социальные науки» (http://www.hses-online.ru/ 

)   

16. «В мире науки» (http://www.sciam.ru/ 

17. «Знание - сила» (http://www.znanie-sila.ru/) 

18. «Наука и жизнь» (https://www.nkj.ru/ )  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля)  

 

Самостоятельная подготовка обучающихся проводится для 

углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и других видах 

занятий, для выработки навыков самостоятельного применения новых, 

дополнительных знаний и подготовки к предстоящим учебным занятиям, 

зачету, экзамену.  

Важным условием успешного изучения дисциплины является 

посещение лекций. Под посещением подразумевается не форма пассивного 

присутствия, а активная работа по изучению нового материала. Подготовка 

к лекционным занятиям включает в себя анализ предлагаемых для изучения 

вопросов, изучение нормативных источников и учебной и научной 

литературы по рассматриваемым вопросам лекции. В процессе лекции 

обучающийся может задавать уточняющие вопросы, осуществить 

 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.hses-online.ru/
http://www.sciam.ru/
http://www.znanie-sila.ru/
https://www.nkj.ru/


взаимосвязь нового материала с уже изученным, подготовить базу для 

эффективного использования полученных знаний, облегчить подготовку к 

практическому занятию. Эффективным способом фиксации лекционного 

материала является конспектирование, представляющее собой не только 

фиксацию важнейших моментов лекции, но и указание примеров для 

понимания того или иного теоретического материала.  

При подготовке к практическому занятию необходимо использовать 

конспектированные материалы лекций, учебную и научную литературу. 

Подготовка ответов по выносимым на обсуждение вопросам практического 

занятия включает в себя не только прочтение материала, но и его анализ и 

критическую оценку. Обучающемуся следует выявить малоизученные 

аспекты рассматриваемых вопросов, проявить инициативу при подготовке 

сообщений и докладов. При подготовке сообщений и докладов необходимо 

учитывать временное ограничение времени изложения подготовленного 

материала (не более 20 минут). Изложение сообщения или доклада 

производится в форме рассказа, а не чтения с листа. После сообщения или 

доклада обучающийся должен быть готов ответить на уточняющие вопросы 

аудитории.  

При подготовке к практическим занятиями и экзамену рекомендуется 

систематизировать знания, изображая их в табличном, графическом или 

схематичном виде. Это позволит установить взаимосвязь изучаемых 

явлений, упростит задачу запоминания материала, облегчит процесс 

практического применения полученных знаний.  

Задачей практических занятий является выработка умения 

использовать теоретические знания, проявить наличие практических 

навыков составления и анализа юридических документов. При подготовке 

к практическому занятию следует заблаговременного обеспечить наличие 

необходимо для данного занятия нормативного материала, самостоятельно 

повторить ранее изученные темы.   

Для успешного освоения дисциплины важным является умение 

работать с терминами и их определениями. Для работы с терминологией 

эффективным является использование как учебной и научной литературы, 

так и различного вида специализированных словарей.   

Работа с терминами может осуществляться как в форме составления 

собственных тематических словариков для удобства и скорости поиска 

необходимого термина. С этой целью необходимо каждый новый 

встречающийся термин записывать и во время подготовки к семинарским и 

практическим занятиям указывать соответствующее определение. В случае 

возникновения сложности выбора определения из имеющегося объема в 



рамках научного знания необходимо задавать вопросы преподавателю в 

рамках лекционных и практических занятий.  

Интерактивные формы проведения занятий по дисциплине «Основы 

российской государственности» включают в себя следующие виды 

занятий:  

- интерактивные лекции, предполагают использование метода 

проблемного изложения. При таком подходе лекция становится похожей на 

диалог, преподавание имитирует исследовательский процесс (выдвигаются 

первоначально несколько ключевых постулатов по теме лекции, изложение 

выстраивается по принципу самостоятельного анализа и обобщения 

студентами учебного материала). Эта методика позволяет заинтересовать 

студента, вовлечь его в процесс обучения. Противоречия научного 

познания раскрываются посредством постановки проблемы. Учебная 

проблема и проблемная ситуация являются основными структурными 

компонентами проблемного обучения. Перед началом изучения 

определенной темы курса ставится перед студентами проблемный вопрос 

или дается проблемное задание. Стимулируя разрешение проблемы, 

преподаватель снимает противоречия между имеющимся ее пониманием и 

требуемыми от студента знаниями. Эффективность такого метода в том, что 

отдельные проблемы могут подниматься самими студентами. Главный 

успех данного метода в том, что преподаватель добивается от аудитории 

«самостоятельного решения» поставленной проблемы. Организация 

проблемного обучения представляется достаточно сложной, требует 

значительной подготовки лектора. Однако на начальном этапе 

использования этого метода его можно внедрять в структуру готовых, ранее 

разработанных лекций, практических занятий как дополнение.  

- групповые дискуссии, применяются для обеспечения навыков 

командной работы и межличностной коммуникации и представляют собой 

оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс 

обсуждения представленной темы, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. Кроме того, в ходе занятий 

проводятся круглые столы по заданным тематикам.  

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Основы 

российской государственности» представлены в ФОММ.  

При подготовке к промежуточному или итоговому тестированию 

необходимо изучить теоретический и практический материал. Тестовые 

задания (с перечнем возможных вариантов ответов, среди которых хотя бы 

один ответ является неверным) обеспечивают структурность мышления, 

вынужденного выбрать из предложенных вариантов ответ все правильные 

варианты. Тестовые задания на установления соответствия подразумевают 



необходимость проявления не только знания учебного материала, но и 

умения применять правила формальной логики. Тестовые задания на 

упорядочение направлены на установление логической 

последовательности рассматриваемых явлений (времени существования 

явлений, расположения структурных элементов правовых документов и 

т.п.).   

Эффективным способом для подготовки к тестированию является 

работа обучающегося по решению тестовых заданий, предоставленных для 

самостоятельной работы. Также при подготовке к такой форме контроля 

знаний, как решение тестовых заданий, следует самостоятельно попытаться 

проработать рассматриваемые в дисциплине вопросы в форме составления 

тестовых заданий.  

При подготовке к зачету следует иметь в виду, что он является 

итоговой формой контроля по изучению данной учебной дисциплины. 

Зачет подразумевает максимальную концентрацию знаний и умений, 

предполагающих полное изучение материала дисциплины.  

Зачет проводится в форме устного собеседования или выполнения 

письменного задания, теста.  

Решение преподавателя об итоговой оценке принимается по 

результатам устного ответа и выполненного письменного (тестового) 

задания, в зависимости от шкалы оценки.  

В качестве источника дополнительных материалов рекомендуется 

пользоваться информацией открытого доступа сети Internet (данными 

информационно-правовых и образовательных порталов, официальных 

сайтов министерств, ведомств, отдельных организаций, данными 

государственной статистики, результатами экспертно-аналитических 

обзоров). Кроме того, можно воспользоваться возможностями справочно-

правовых систем, базы которых содержат не только текст нормативных 

актов, но и научные статьи по различным вопросам (например, СПС 

«Консультант Плюс»). Рекомендуется также использовать электронно-

библиотечные системы.  

  

10. Особенности освоения дисциплины для  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 



психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).   

В целях освоения учебной программы дисциплины «Основы 

российской государственности» инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья Институт обеспечивает:   

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме 

справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие 

ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск 

альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы);  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение 

информации;  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения, а также пребывание в указанных 

помещениях. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях  

  

11. Перечень информационных технологий, профессиональных баз 

данных, используемых при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

  

Программное обеспечение:  

 

1. Операционная система (Microsoft Windows 8.Х Проприетарная);  

2. Пакет офисных программ Microsoft Office Professional 7 (MS Word,  

MS Excel, MS Power Point Проприетарная);  

3. Архиватор (7-Zip GNU Lesser General Public License)  

4. Программное обеспечение для просмотра электронных документов в 

стандарте PDF (Foxit Reader GNU Lesser General Public License);  

5. Web-браузер (Mozilla Firefox GNU Lesser General Public License);   



6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

  

Специализированные аудитории:  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации / компьютерный класс / помещение для самостоятельной 

работы  

Технические средства обучения:  

компьютер с программным обеспечением, указанным в п.11, доступом к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду  

Специализированные аудитории:  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Технические средства обучения:  

мультимедийный комплекс  

компьютер с программным обеспечением, указанным в п.11  
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