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Рабочая программа дисциплины «Основы Российской государственности» составлена 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана 40.03.01 Юриспруденция. 

В соответствии с решением Минобрнауки России от 21.04.2023 г. «Во исполнении 
подпункта «а» пункта 11 перечня поручений Президента Российской Федерации от 29 января 
2023 г. № Пр-173ГС модуль дисциплины включен как составная часть образовательный 
программы. Модуль предназначен для студентов, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата и специалитета очной, очно-заочной и заочной форм обучения и 
направлен на формирование у обучающихся развитого чувства гражданственности и 
патриотизма». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов 
и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в соответствии с 
«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» (утв. 
Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн). 

При наличии в группе инвалида и (или) лица с ОВЗ подбираются учебные задания и 
оценочные мероприятия с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья обучающегося. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Группа компетенций 

Категория компетенций 
Код 

Универсальные  Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 

 
2. Компетенции и индикаторы их достижения 

  
Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  
 

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

УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие 
социальных, религиозных и культурных различий, 
уважительное и бережное отношению к 
историческому наследию и культурным традициям. 
УК-5.2 Находит и использует необходимую для 
взаимодействия с другими людьми информацию о 
культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп. 
УК-5.3 Проявляет 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 
УК-5.4  Использует философские знания для 
формирования мировоззренческой позиции, 
предполагающей принятие нравственных 
обязательств по отношению к природе, обществу, 
другим людям и к самому себе. 

 
3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине 

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами 
(знания, умения, навыки). 

 
Дескрипторы 
по 
дисциплине 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 
 

Код 
компетенции 

УК-5 

 - фундаментальные 
достижения, 
изобретения, 
открытия и 

- адекватно 
воспринимать 
актуальные 
социальные и 

- навыками осознанного 
выбора ценностных 
ориентиров и гражданской 
позиции;  



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 многообразие, 
суверенность, 
согласие, доверие и 
созидание), а также 
перспективные 
ценностные 
ориентиры 
российского 
цивилизационного 
развития (такие как 
стабильность, 
миссия, 

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 
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;  
 

- навыками 
аргументированного 
обсуждения и решения 
проблем 
мировоззренческого, 
общественного и 
личностного характера;  
- развитым чувством 
гражданственности и 
патриотизма, навыками 
самостоятельного 
критического мышления. 



ответственность и 
справедливость  
 

 
4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 
другими частями ОПОП. 

 
Код 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

Параллельно 
осваиваемые 

Последующие дисциплины 

УК-5 
 

  История России. 
Философия. 
Великая Отечественная война: без срока 
давности. 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена. 

 
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: правоприменительный. 
Профиль (направленность) программы установлена путём её ориентации на сферу 

профессиональной деятельности выпускников: гражданско-правовая направленность. 
Дисциплина «Основы Российской государственности» в рамках воспитательной работы 

направлена на 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.  

 
5. Объем дисциплины 

 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-
заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 2/72 
Семестр 1 1 
Контактная работа с преподавателем: 54 30 
 Занятия лекционного типа - лекционные занятия 18 10 

Занятия семинарского типа - практические занятия(в 
том числе в форме практической подготовки, 20% от 
объема практических занятий*) 

34 18 

Занятия семинарского типа - лабораторные работы (в 
том числе в форме практической подготовки, 20% от 
объема лабораторных занятий*) 

  

Консультации   



Курсовая работа (курсовой проект)   
Промежуточная аттестация: зачет  2 2 

Самостоятельная работа 18 42 
 

 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 
 
6.1.1. Очная форма обучения 
 

 
№ 
п/п 

 
Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 
Аудиторная работа Самостоятель

ная работа ЛЗ ПЗ ЛабЗ 
1. 1. Что такое Россия 2 6  2 
2. 2 Российское государство-цивилизация 4 4  4 
3. 3. Российское мировоззрение и ценности 

российской цивилизации 
4 10  4 

4. 4 Политическое устройство России 4 6  4 
5. 5 Вызовы будущего и развитие страны 4 8  4 

 Итого: 18 34  18 
 
6.1.2. Очно-заочная форма обучения 
 
 

 
№ 
п/п 

 
Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 
Аудиторная работа Самостоятель

ная работа ЛЗ ПЗ ЛабЗ 
6. 1. Что такое Россия 2 2  9 
7. 2 Российское государство-цивилизация 2 4  9 
8. 3. Российское мировоззрение и ценности 

российской цивилизации 
2 4  9 

9. 4 Политическое устройство России 2 4  6 
10. 5 Вызовы будущего и развитие страны 2 4  9 

 Итого: 10 18  42 
 
6.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 
6.2.1. Содержание лекционного курса 

1 семестр 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного курса 
 

 Что такое Россия  
1. Современная Россия: 

цифры и факты, 
достижения и герои 

Основным содержанием первого раздела дисциплины 
является комплексное и системное представление 
России как страны и государства, призванное, во 



многом, познакомить студентов с собственным 
отечеством как через различные познавательные 
нарративы, так и через яркие образы, призванные 
заинтересовать аудиторию и отразить воспитательный и 
просветительский аспекты преподаваемой дисциплины. 
Следующим содержательным элементом первого 
раздела является погружение студентов в 
многонациональную российскую культуру. 
Вторым крупным содержательным блоком 
просветительского характера, включенным в этот раздел 
дисциплины, является представление выдающихся 
героев российской истории, причем связанных не только 
с общегосударственным развитием, но и с региональным 
срезом. 
Заключительной частью первого раздела УМК является 
презентация ключевых испытаний, пережитых Россией, 
и побед, одержанных российским народом в ходе этих 
испытаний и отразившихся в актуальной 
повседневности страны. 

 Российское 
государство-
цивилизация 

 

2. Цивилизационный 
подход: возможности и 
ограничения 

Важно определить ключевые принципы цивилизации 
(длительное историческое развитие, преемственная 
целостность политической и моральной философии, 
значительное культурное и социально-экономическое 
влияние, отдельные системы мировоззрений), основания 
цивилизационного размежевания (военные, 
географические, религиозные и пр.), различные 
исторические формы существования цивилизаций (от 
рабовладельческих империй до современных 
федераций). 
Цивилизационный подход на такие злободневные 
(обладающие как теоретической, так и прикладной 
актуальностью) сюжеты, как стадии развития 
человеческих сообществ, потенциальная цикличность 
такого развития, а также проблемное отношение 
цивилизационизма к категориям детерминизма и 
прогресса. 

3. Философское 
осмысление России как 
цивилизации 

Введение в практику цивилизационистики по целому 
ряду направлений, к примеру, таким как: - 
цивилизационный генезис, соответствующие 
интеграционные проекты и аккультурационные 
практики (гражданская идентичность, государственный 
патриотизм, формирование институтов социализации и 
соответствующей политики памяти); - политико-
философское сопровождение цивилизационного 
развития (яркие мыслители наднациональной 



направленности, формирование новых конфигураций 
общественной морали и пр.); 
- треки взаимодействия, партнерства и соперничества 
цивилизаций; - эффект глобализации на 
цивилизационные проекты. 
Роль и миссия цивилизационного развития России, 
представленные в работах различных отечественных 
философов, историков, юристов, политиков, деятелей 
культуры, сконцентировавшись при этом на важнейших 
ценностных принципах (константах) (единство 
многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие и 
сотрудничество, любовь и ответственность, созидание и 
развитие). 

 Российское 
мировоззрение и 
ценности российской 
цивилизации 

 

4 Мировоззрение и 
идентичность 

Смежными понятиями и категориями, начав с наиболее 
распространенных («культура», «традиция», 
«менталитет») и закачивая более 
узкопрофессиональными («идентичность», «Я-
концепция», «культурный код»). После того, как 
обучающиеся окажутся погруженными в релевантное 
академическое обсуждение, необходимо переходить к 
различным концепциям мировоззрения (А.Ф. Лосев, 
В.К. Шрейбер, М. Кирни, Л. Апостель и пр.), 
раскладывающим последнее на значимые элементы и 
горизонты восприятия. 

5. Мировоззренческие 
принципы (константы) 
российской цивилизации 

Представление пятиэлементной «системной модели 
мировоззрения», раскрывающей пять отправных 
позиций, - человека, семьи, общества, государства и 
страны. 
Страна как система динамичных взаимодействий (как 
минимум между индивидом как единственным 
действующим социальным актором с его окружением –
через полевую теорию К. Левина, исследования В.Г. 
Ледяева или через теорию полей Н. Флигстина и Д. 
Макадама), но и как сфера отношений, открытой для 
различных форм вмешательства и влияния. 
Специализированная активность государственных и 
политических структур в таких сферах, как:  
- социализация и политическая социализация граждан;  
- символическая и культурная политика;  
- политика памяти и историческая политика; 
- национальная политика и политика в области 
идентичности. 

 Политическое 
устройство России 

 



6. Конституционные 
принципы и разделение 
властей 

Концепции политических систем и политических 
режимов, сильные и слабые стороны как глобального 
«мейнстрима» социальных наук, так и российских 
научных школ схожего профиля. 
Основы актуальной государственно-политической 
организации российского общества. Федеративный и 
республиканский характер ее организации РФ, 
демократические начала и принцип «социального 
государства». Многонациональность в разрезе 
государственного суверенитета и несовместимость 
«националистических» концепций с существующей 
архитектурой российского государства. 
Сложный, матричный характер российской политики, 
выражающийся, в первую очередь, в многоуровневости 
ее работы - высокодинамичная деятельность 
федерального центра, субъектов федерации и органов 
местного самоуправления. 

7. Стратегическое 
планирование: 
национальные проекты и 
государственные 
программы 

Институт президентства (как стоящий, в определенной 
степени, над всеми ветвями власти) именно в 
политическом, а не персонифицированном, ключе. 
Представление конституционных полномочий 
президента и исторические корни этого органа власти. 
Три персоналии, когда-либо занимавшие пост 
Президента России и социологический анализ ожидания  
в отношении кандидатом на президентский пост (по 
данным социологических исследований). 
История российского представительства, начинающаяся 
с вечевых институтов в условиях феодального периода 
развития страны и завершающийся (через осмысление 
земских начал и советских практик) переходом к 
возрожденной Думе. Законодательная ветвь власти не 
как чужая или даже чуждая (привнесенная извне); а как 
преемственный институт отечественной истории с 
сохранением определенных элементов, отражающих 
ценность представительства как для 
многонационального народа, так и для государственной 
власти. История российского правительства с 
зарождения приказных структур, через коллегии, 
министерства, наркоматы и современной организации, в 
т.ч. с последними инновациями в области цифровых 
технологий и «электронного правительства» (либо 
«открытости» соответствующей деятельности). 
Судебная власть: ключевые исторические вехи её 
формирования и воспроизводства в России, ценность 
Судебников и значимость реформ Александра II. 
Существующие государственные и национальные 
проекты, институт стратегического планирования, а 
также приоритеты долгосрочного развития страны. 



 Вызовы будущего и 
развитие страны 

 

8. Актуальные вызовы и 
проблемы развития 
России 

Глобальные проблемы «естественного» характера - 
климатические и экологические проблемы 
(антропогенное изменение климата, по которому 
профессионалами давно выработан устойчивый 
консенсус), нехватка пресной воды и доступного 
продовольствия, а также энергетический дефицит. 
Глобальные проблемы техногенного характера: 
неочевидные сценарии развития цифровых технологий 
и, в особенности, «искусственного интеллекта», 
цифровое неравенство и «сетевой феодализм», 
«надзорный капитализм» и перенасыщенное 
информационное пространство. 
Значимость России в решении всех этих вопросов. 
Политические вызовы современности: популизм, 
неадекватная рационализация и квантификация 
управления, утрата культурной преемственности и 
провал мультикультурных практик идентичности. 

9. Сценарии развития 
российской цивилизации 

Проектная цепочка: ценности – цели – проблемы (как 
препятствия достижения целей) – средства (как способы 
решения проблем) – результат. Желаемый образ 
будущего для России состоит в попытке воплощения 
идентичных для России ценностей. 
Идеалы реализуются через последовательную схему 
ценностно-ориентированного движения по схеме 
«стабильность – миссия – ответственность – 
справедливость», где:  
- стабильность как ключевой результат 
предшествующих десятилетий консолидации 
российской политической системы;  
- миссия как современный этап защиты национальных 
интересов и российской цивилизации, связанный с 
актуализацией глобальной роли России как гаранта 
человеческих ценностей и самобытного развития;  
- ответственность как необходимый грядущий этап 
совершенствования гражданской идентичности и 
политической жизни в стране;  
- справедливость как наиболее значимую 
стратегическую задачу и ценностный ориентир. 

 
6.2.2. Содержание практических занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание практических занятий 

 Что такое Россия  
1.  Многообразие российских 

регионов 
Интеллектуальная игра-викторина на знание ключевых 
(или наиболее знаменательных) фактов о России и 



особенностях разрастания её исторической территории, 
тесты и дискуссии об исторических символах России, 
презентации обучающихся об особенностях своего 
родного города и региона, ответы на вопросы 
обучающихся, свободные дискуссии. 

2.  Испытания и победы 
России 

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

3.  Герои страны, герои 
народа 

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

 Российское государство-
цивилизация 

 

4. Применимость и 
альтернативы 
цивилизационного 
подхода 

Иммерсивно-дискуссионное обсуждение ситуаций 
цивилизационного сдвига (цивилизационного выбора), 
студенческие дебаты о цивилизационном подходе и 
границах его применимости в отношении различных 
[со]обществ, обращение к мультимедийным 
образовательным порталам. Презентации и групповые 
проекты по особенностям (преимуществам и 
недостаткам) различных направлений исследований 
общества (от формационного подхода до 
национализма). Обсуждение (в рамках деловых игр и 
сценарных техник) природно-географического фактора 
в развитии российской цивилизации (Мечников, 
Милов), историко-институциональных эффектов в 
рамках социокультурного развития российской 
цивилизации. 

5. Российская цивилизация в 
академическом дискурсе 

Презентационные проекты о российской цивилизации 
и её особенностях на разных этапах её исторического 
развития, ответы на вопросы обучающихся, свободные 
дискуссии. Обсуждение имеющегося осмысления 
миссии России, её роли и предназначения в рамках 
групповых проектов, кейс-стади и анализа литературы. 

 Российское 
мировоззрение и 
ценности российской 
цивилизации 

 

6 Ценностные вызовы 
современной политики 

Дискуссии, кейс-стади и работа с эмпирическими 
(социологическими) данными в рамках проблемного 
обучения, связанного с особенностями современного 
общественного мнения и общественного сознания. 
Определение ключевых ценностных вызовов, описание 
их эффекта на трансформацию общества, власти и 



государства, представление результатов через квизы, 
квесты и викторины. 

7 Концепт мировоззрения в 
социальных науках 

Питч-сессии по основным концепциям мировоззрения, 
проектные презентации о понятиях, смежных с 
мировоззрением («идентичность», «культура» и пр.). 
Доклады и дебаты по ключевым концепциям 
мировоззрения, представленным в программе 
дисциплины. 

8. Системная модель 
мировоззрения 

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

9 Ценности российской 
цивилизации 

Доклады и презентации по ключевым ценностным 
принципам российской цивилизации. Просмотр и 
обсуждение мультимедийных материалов. Игровая и 
проектная «развертка» ценностей и ценностных 
принципов по схеме «символы – идеи – нормы – 
ритуалы – институты». Открытые дискуссии и 
студенческие дебаты, просмотр актуальных 
обучающих и художественных видеоматериалов 

10. Мировоззрение и 
государство 

Проблемное обсуждение роли структур публичной 
власти по формированию и поддержанию 
устойчивости мировоззрения и ценностных 
принципов. Круглые столы, дебаты, дискуссии и 
деловые (сценарные) игры. Открытые дискуссии и 
студенческие дебаты, просмотр актуальных 
обучающих и художественных видеоматериалов. 
Обсуждение исторического опыта государственных 
инициатив в области мировоззрения (уваровская 
«теория официальной народности», советская 
государственная идеология и пр.) 

 Политическое 
устройство России 

 

11. Власть и легитимность в 
конституционном 
преломлении 

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

12. Уровни и ветви власти Деловые игры и проектная деятельность по 
обсуждению различных вариантов конфигурации 
уровней и ветвей власти. Дебаты о политическом 



устройстве Российской Федерации (о прошлых 
решениях, современных инициативах и потенциально 
возможных изменениях), деловые игры 

13. Планирование будущего: 
государственные 
стратегии и гражданское 
участие 

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

 Вызовы будущего и 
развитие страны 

 

14. Россия и глобальные 
вызовы 

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

15. Внутренние вызовы 
общественного развития 

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

16. Образы будущего России Групповые проекты по работе с источниками или 
презентациям различных версий образа будущего 
России. Деловые игры. 

17. Ориентиры 
стратегического развития 

Презентации государственных программ и 
национальных проектов с точки зрения их соотнесения 
с ценностными ориентирами. Проектная деятельность 
и сценарное моделирование. 

18. Сценарии развития 
российской цивилизации 

Тематические мастерские по обсуждению каждого из 
вызовов, деловые игры и техники сценарного 
моделирования возможных ответов на обозначенные 
выводы, открытые лекции и дискуссии, студенческие 
дебаты. 

 
6.2.3. Содержание самостоятельной работы 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Формы и тематика самостоятельной работы 

1. Современная Россия: 
цифры и факты, 
достижения и герои 

- обращение к мультимедийному образовательному 
порталу «ДНК России»;  
- квесты, квизы, иные формы интерактивной работы по 
принципу викторины и интеллектуального конкурса;  
- анализ литературы и правовых актов, работа с 
источниками; 
 - просмотр актуальных обучающих и художественных 
видеоматериалов, в т.ч. специально спроектированных 
для преподавательских целей квалифицированными 
профессионалами в области социального знания. 

2. Цивилизационный 
подход: возможности и 
ограничения 

- проблемные лекции и публичные дискуссии по 
разделам дисциплины и отдельным тематическим 
рубрикам её содержания;  
- студенческие дебаты;  



- анализ литературы и правовых актов, работа с 
источниками; 
 - доклады, «мозговой штурм» и проектная 
деятельность студентов. 

3. Философское осмысление 
России как цивилизации 

- обращение к мультимедийному образовательному 
порталу «ДНК России»;  
- проблемные лекции и публичные дискуссии по 
разделам дисциплины и отдельным тематическим 
рубрикам её содержания;  
- квесты, квизы, иные формы интерактивной работы по 
принципу викторины и интеллектуального конкурса;  
- студенческие дебаты;  
- анализ литературы и правовых актов, работа с 
источниками; 
 - доклады, «мозговой штурм» и проектная 
деятельность студентов. 

4 Мировоззрение и 
идентичность 

- обращение к мультимедийному образовательному 
порталу «ДНК России»;  
- проблемные лекции и публичные дискуссии по 
разделам дисциплины и отдельным тематическим 
рубрикам её содержания;  
- деловые игры, работа с кейсами (кейс-стади) и 
техники сценарного моделирования;  
- квесты, квизы, иные формы интерактивной работы по 
принципу викторины и интеллектуального конкурса;  
- студенческие дебаты;  
- анализ литературы и правовых актов, работа с 
источниками; 
 - доклады, «мозговой штурм» и проектная 
деятельность студентов;  
- просмотр актуальных обучающих и художественных 
видеоматериалов, в т.ч. специально спроектированных 
для преподавательских целей квалифицированными 
профессионалами в области социального знания. 

5 Мировоззренческие 
принципы (константы) 
российской цивилизации 

- студенческие дебаты;  
- анализ литературы и правовых актов, работа с 
источниками; 
 - доклады, «мозговой штурм» и проектная 
деятельность студентов;  
- просмотр актуальных обучающих и художественных 
видеоматериалов, в т.ч. специально спроектированных 
для преподавательских целей квалифицированными 
профессионалами в области социального знания. 

6 Конституционные 
принципы и разделение 
властей 

- обращение к мультимедийному образовательному 
порталу «ДНК России»;  
- деловые игры, работа с кейсами (кейс-стади) и 
техники сценарного моделирования;  



- квесты, квизы, иные формы интерактивной работы по 
принципу викторины и интеллектуального конкурса;  
- студенческие дебаты;  
- анализ литературы и правовых актов, работа с 
источниками; 
 - доклады, «мозговой штурм» и проектная 
деятельность студентов. 

7 Стратегическое 
планирование: 
национальные проекты и 
государственные 
программы 

- обращение к мультимедийному образовательному 
порталу «ДНК России»;  
- проблемные лекции и публичные дискуссии по 
разделам дисциплины и отдельным тематическим 
рубрикам её содержания;  
- деловые игры, работа с кейсами (кейс-стади) и 
техники сценарного моделирования;  
- анализ литературы и правовых актов, работа с 
источниками; 
 - доклады, «мозговой штурм» и проектная 
деятельность студентов;  
- просмотр актуальных обучающих и художественных 
видеоматериалов, в т.ч. специально спроектированных 
для преподавательских целей квалифицированными 
профессионалами в области социального знания. 

8 Актуальные вызовы и 
проблемы развития 
России 

- обращение к мультимедийному образовательному 
порталу «ДНК России»;  
- проблемные лекции и публичные дискуссии по 
разделам дисциплины и отдельным тематическим 
рубрикам её содержания;  
- деловые игры, работа с кейсами (кейс-стади) и 
техники сценарного моделирования;  
- квесты, квизы, иные формы интерактивной работы по 
принципу викторины и интеллектуального конкурса;  
- доклады, «мозговой штурм» и проектная 
деятельность студентов;  
- просмотр актуальных обучающих и художественных 
видеоматериалов, в т.ч. специально спроектированных 
для преподавательских целей квалифицированными 
профессионалами в области социального знания. 

9 Сценарии развития 
российской цивилизации 

- обращение к мультимедийному образовательному 
порталу «ДНК России»;  
- проблемные лекции и публичные дискуссии по 
разделам дисциплины и отдельным тематическим 
рубрикам её содержания;  
- деловые игры, работа с кейсами (кейс-стади) и 
техники сценарного моделирования;  
- квесты, квизы, иные формы интерактивной работы по 
принципу викторины и интеллектуального конкурса;  
- студенческие дебаты;  



- доклады, «мозговой штурм» и проектная 
деятельность студентов.. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

 
7.1 Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 
образовательной программы 

 
Группа компетенций 

Категория компетенций 
Код 

Универсальные  Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 

 
7.2 Паспорт компетенций  

 
Код 
оцениваемой 
компетенции 
(или её части) 

Вид контроля  Компонент фонда оценочных средств 

УК-5 Письменный 
Устный  
 

Тестовые задания различных типов 

 
7.3 Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 
 

В качестве критериев освоения компетенций используются знания, умения, владения. 
 

Критерии оценки знаний студентов (пороговый уровень сформированности 
компетенции) 

 
Шкала оценивания Показатели оценивания компетенций 

Отлично 

- студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, 
последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания 
основной и дополнительной литературы,  
- делает квалифицированные выводы и обобщения; 
- владеет на высококвалифицированном уровне системой понятий. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «5» - 90 
– 100 %. 

Хорошо 

- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 
опираясь на знания основной и дополнительной литературы; 
- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 
обобщений; 
- владеет на достаточном уровне системой понятий. 



При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «4» - 75 
– 89 %. 

Удовлетворительно 

- студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его 
изложении; 
- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 
литературы; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 
- частично владеет системой понятий. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие «3» - 60 
– 74 %. 

Неудовлетворительно 

- студент не усвоил значительной части материала; 
-  не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 
- не владеет системой понятий. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие «2» - 
менее 59%. 

 
Критерии оценки умений студентов по решению учебно-профессиональных задач и 

заданий  
(продвинутый уровень сформированности компетенции) 

 
Шкала оценивания Показатели оценивания компетенций 

Отлично 

студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «5» - 
90 – 100 %. 

Хорошо 

студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу или задание, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя научные понятия. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие «4» - 
75 – 89 %. 

Удовлетворительно 

студент в основном решил учебно-профессиональную задачу или 
задание, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал 
свое решение, недостаточно используя научные понятия. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: «3» - 
60 – 74 %. 

Неудовлетворительно 
студент не решил учебно-профессиональную задачу или задание. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: « «2» - 
менее 59%. 

 
Критерии оценки владения студентами навыками решения широкого круга 

комплексных проблемно-аналитических задач профессиональной деятельности 
(повышенный уровень сформированности компетенции) 

 



Шкала оценивания Показатели оценивания компетенций 
Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 
методик) решены задачи деловых игр, кейс-стади; при ответах 
выделялось главное, все теоретические положения умело 
увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 
четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности; показано умение самостоятельно анализировать 
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии. 

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 
вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 
всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно 
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении 
задач деловых игр, кейс-стади не всегда использовались 
рациональные методики; ответы в основном были краткими, но не 
всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 
но без должной глубины и обоснования, при решении задач деловых 
игр, кейс-стади студент использовал прежний опыт, на уточняющие 
вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось 
главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной 
логической последовательности; на отдельные дополнительные 
вопросы не даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым 
“удовлетворительно”. 

 
7.4 Тестовые задания (закрытого, открытого и иного типа) 

 
Вопросы для проверки критерия «знать» (закрытого типа) 

 
1. На развитие российской цивилизации определяющее значение оказали (выберите 
несколько вариантов ответов): 

1. географический (геополитический) фактор 
2. природно-климатический фактор 
3. истинная религия 
4. исключительность русского народа 

Ответ: 1, 2 
 
2. Беспрецедентная территориальная протяжённость России составляет:  

1. 1 млн. квадратных километров  
2. 7 млн. квадратных километров  
3. 17 млн. квадратных километров  
4. 170 млн. квадратных километров  

Ответ: 3 
 
3. По данным Росстата на 1 января 2023 года численность постоянного населения России 
составила около:  



1. 46 миллионов человек  
2. 106 миллионов человек  
3. 146 миллионов человек  
4. 200 миллионов человек 

Ответ: 3 
 
4. Глубочайшее пресное озеро на планете, хранящее почти пятую долю мировых запасов 
озёрной питьевой воды:  

1. Байкал  
2. Ладожское  
3. Онежское  
4. Ханка  

Ответ: 1 
 
5. В состав РФ входит:  

1. 83 регионов (субъектов) 
2. 85 регионов (субъектов) 
3. 89 регионов (субъектов) 
4. 50 регионов (субъектов) 

Ответ: 3 
 
6. Город федерального значения:  

1. Казань  
2. Нижний Новгород  
3. Москва 
4. Краснодар 

Ответ: 3 
 
7. Формационный подход был характерен для историко-философских воззрений 
(выберите 3 варианта ответов): 

1. Маркса 
2. Энгельса 
3. Ленина 
4. Данилевского 
5. Тойнби 

Ответ: 1, 2, 3 
 
8. Проблема совести – отдельная глава в истории русской литературы (романы 
«Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Бесы»). Кто автор этих 
произведений: 

1. А.Н.Толстой  
2. А.П.Чехов  
3. М.Е.Салтыков-Щедрин 
4. Ф.М.Достоевский 

Ответ: 4 
 
9. Российская цивилизация является: 

1. Европейской 
2. Азиатской 



3. Евразийской 
4. Американизированной 

Ответ: 3 
 
10. Кто завершил логическое развитие идеи о необходимости разделения властей:  

1. Брежнев  
2. Платон  
3. Монтескье  
4. Сталин 

Ответ: 3 
 
11. Что не является элементом понятия «форма государства»:  

1. демографическая политика  
2. форма политического режима  
3. форма государственного устройства  
4. форма правления 

Ответ: 1 
 
12. В каком году на всенародном референдуме была принята Конституция РФ:  

1. 1993 г.  
2. 1991 г.  
3. 2000 г. 
4. 2014 г. 

Ответ: 1 
 
13. Выборы главы государства в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
осуществляются:  

1. путём всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании  
2. тайным голосованием  
3. назначением высшим органом исполнительной власти 
4. путём всеобщего равного и прямого избирательного права при открытом голосовании 

Ответ: 1 
 
14.  Государственную федеральную власть в Российской Федерации осуществляют: 
1. Президент Российской Федерации  
2. Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума)  
3. Правительство Российской Федерации  
4. Президент, Федеральное Собрание и Правительство РФ 
Ответ: 4 
 
15. Государственно-территориальное устройство России:  

1. унитарное  
2. федеративное; 
3. республиканское  
4. конфедерация 

Ответ: 2 
 
16.Соотнесите понятие с определением: 



А) индустриальная ("техногенная") 
цивилизации 

1. Государство, территориально и 
демографически совпадающее с нацией; 
государство, которое претендует на статус 
государства определённой нации и 
понимается как таковое; государство для 
конкретной, самобытной, имеющей 
определённые границы нации. 

Б) государство-нация 2. Концепция отдельной цивилизации, 
образующей мульти цивилизационную. 
Она охватывает огромные территории и 
имеет разнообразное этническое, 
культурное и религиозное наследие. 

В) государство-цивилизация  3. В основе лежит машинный технико-
технологический тип, связанный с 
промышленной революцией, бурным 
развитием тяжелой промышленности, 
широким внедрением достижений науки и 
техники, резким повышением уровня 
капиталовложений, увеличением доли 
квалифицированного труда, изменением 
структуры занятости, преобладанием 
городского населения. 

 
Ответ: А) – 3; Б)– 1; В) – 2  
 
 

Вопросы для проверки критериев «знать», «уметь» (открытого типа со свободно 
конструируемым ответом)  

 
1. После Великой Отечественной войны ведущим конструктором ракетно-космических 
систем был: 
Ответ: Королев 
 
2. Первый космонавт в мире, совершивший 12 апреля 1961 года на космическом 
корабле «Восток» полет в космос: 
Ответ: Гагарин 
 
3. Политическая культура Московской Руси формировалась под влиянием Золотой … 
Ответ: Орды 
 
4. Культура Российской Империи формировалась под влиянием Западной: 
Ответ: Европы 
 
5. В художественном способе мышления о России, у истоков и в центре русского 
литературного самосознания, русского языка, русской поэзии стоит фигура… 
Ответ: Пушкина 
 



6. Форма правления в России: 
Ответ: республика 
 
7. Форма государственного устройства в России: 
Ответ: федерация 
 
8. Политический режим в России: 
Ответ: демократический 
 
9. Высшим законодательным органом в РФ является Федеральное … 
Ответ: Собрание 
 
10. Назовите высший исполнительный орган власти РФ: 
Ответ: Правительство РФ 
 
11. Высший судебный орган власти РФ – это ____________ Суд. 
Ответ: Конституционный  
 
12. Каково количество субъектов (регионов) в РФ? Ответ запишите цифрой. 
Ответ: 89 
 
13. Правительство РФ принадлежит к _____________ ветви власти. 
Ответ: исполнительной 
 
14. Может ли Президент своими указами вносить изменения в Конституцию: 
Ответ: нет 
 
15. Конституция РФ имеет верховенство на всей __________ России. 
Ответ: территории  
 
16. Конституционный суд РФ относится к ____________ ветви власти. 
Ответ: судебной 
 
 

Вопросы для проверки критериев «уметь», «владеть» (открытого типа в виде 
расчетных задач, практико-ориентированных заданий, ситуационных задач) 

 
1. Красота в русской культуре выступает не только как идеал, но и как действенная сила 
преображения мира. К своей работе «Красота в природе» Вл. Соловьев выбирает 
эпиграфом слова князя Мышкина из романа «Идиот»: «Красота спасет мир». Кто автор 
этого романа? Указать фамилию. 
Ответ: Достоевский 
 
 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов 
достижения компетенций в процессе промежуточного контроля 

 



Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 
обучающихся и оценивает результат учебной деятельности обучающихся за семестр. 
Основными формами промежуточной аттестации, определяемой ФГОС являются: 
– экзамен по отдельной дисциплине; 
– зачет по отдельной дисциплине. 
Экзамен (зачет) – проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету. Это конечная 
форма изучения определенной дисциплины, механизм выявления и оценки результатов 
учебного процесса. 

Цель экзамена (зачета)–завершить курс изучения конкретной дисциплины, оценить 
уровень полученных студентом знаний. 

Зачет – вид мероприятия промежуточной аттестации, в результате которого обучающий 
получает оценку в шкале «зачтено»/«незачтено». Зачет может приниматься как в устной форме 
(которая предполагает ответы студентов на теоретические вопросы), так и выставляться по 
результатам выполнения студентами установленных программой видов работ. 

Тем самым экзамены и зачеты содействуют решению главной задачи высшего 
образования – подготовке квалифицированных специалистов. Основными функциями 
Экзаменов (зачетов) являются обучающая, оценивающая и воспитательная. Обучающее 
значение экзаменов (зачетов) состоит в том, что студент в период экзаменационной сессии 
вновь обращается к пройденному учебному материалу, перечитывает конспект лекций, 
учебник, иные источники информации. Он не только повторяет и закрепляет полученные 
знания, но и получает новые. Именно во время подготовки к экзаменам «старые» знания 
обобщаются и переводятся на качественно новый уровень – на уровень системы как 
упорядоченной совокупности данных. Правильная подготовка к экзамену позволяет понять 
логику всего предмета в целом. Новые знания студент получает не только из лекций и 
семинарских занятий, но и в результате самостоятельной работы. В том числе изучая 
отдельные темы (проблемы), предложенные для самостоятельного изучения, новейшую 
научную литературу. 

Оценивающая функция экзаменов заключается в том, что они не только обучают, но и 
подводят итоги как знаниям студентов (что выражается в конкретной оценке), так и в 
некотором роде всей учебной работе по данному предмету. В определенной степени 
преподаватель-экзаменатор, выставляя оценку студенту, оценивает (часто самокритично) и 
результаты своей деятельности. Если экзамены принимаются объективно и в 
доброжелательной обстановке, то они, бесспорно, играют и большую воспитательную роль: 
стимулируют трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу, развивают 
чувство справедливости, уважения к науке, вузу и преподавателям. Экзамен, как и всякая иная 
форма учебного процесса, имеет свои нюансы, тонкости, которые студенту необходимо знать 
и учитывать. В систему подготовки к экзамену входят и такие вопросы: что и как запоминать 
при подготовке к экзамену; по каким источникам готовиться и на что направлять основные 
усилия. 

При подготовке к экзамену (зачету) по конкретной дисциплине необходимо запоминать 
определения понятий, ибо именно в них фиксируются признаки, показывающие их сущность 
и позволяющие отличить данную категорию от других. 

Кроме того, в процессе заучивания определений конкретных понятий студент 
«наращивает» свою научную культуру, формирует профессиональное сознание, связанное со 
специфической терминологией и соответствующей профессиональной деятельностью. Любая 
наука имеет свою систему понятий, и студент, запоминая конкретную учебную информацию, 
приобщается к данной системе, вынужден «подниматься» до ее уровня, использовать ее язык, 
а не пытаться объяснить ту или иную категорию на основе обыденного сознания, что нередко 
приводит к искажению содержания рассматриваемых проблем. Однако преподаватель на 



экзамене проверяет не столько уровень запоминания учебного материала, сколько то, как 
студент понимает те или иные научные категории и реальные проблемы, как умеет мыслить, 
аргументировать, отстаивать определенную позицию, объяснять заученную информацию 
своими словами. 

Для успешной сдачи экзамена необходимо разумное сочетание запоминания и 
понимания, простого воспроизводства учебной информации и работы мысли. 

Следует иметь в виду, что некоторая учебная информация поддается так называемому 
«условно гарантированному» запоминанию, т. е. запоминанию при помощи определенных 
доступных учебно-методических средств и приемов. 

Речь, например, идет о той информации, которая содержится в программе курса. Ведь 
она включает в себя разделы, темы и основные понятия предмета, в рамках которых и 
формируются вопросы для экзамена. Важно понять, что программа составляется по 
определенным правилам: имеет свою логику изложения основного учебного материала, 
обладает структурой, в которой каждый элемент (раздел, тема, проблема) занимает строго 
отведенное ему место и играет конкретную роль, ранжируется по значимости, смысловой 
соподчиненности. Если проанализировать, где расположен экзаменационный вопрос (в каком 
разделе, теме, абзаце), как он связан и соотносится с другими вопросами, и применить приемы, 
которые можно назвать приемами систематического и логического толкования, можно гораздо 
увереннее и грамотнее построить свой ответ. 

Для того чтобы быть уверенным на экзамене и зачете, необходимо ответы на наиболее 
трудные с точки зрения студента вопросы подготовить заранее в течение семестра и тезисно 
записать. Осмысленное письменное изложение материала включает дополнительные 
(моторные) ресурсы памяти и способствует лучшему запоминанию.  

В идеале к экзаменам необходимо начинать готовиться с первой лекции, семинара по 
данному курсу. Однако далеко не все студенты сразу хотят «включаться» в такую 
долгосрочную и трудоемкую работу. Чаще они выбирают «штурмовой метод», когда факты 
закрепляются в памяти в продолжение немногих часов или дней и лишь для того, чтобы 
побыстрее сдать экзамен. Однако представления, полученные таким способом, не могут дать 
истинных знаний. Знания, приобретенные с помощью подобного метода, как правило, менее 
прочные и надежные, бессистемные и формальные. 

Материал же, набираемый памятью постепенно, день за днем, освещенный 
критическим анализом, связанный ассоциациями с другими событиями и фактами и 
неоднократно подвергавшийся обсуждению, образует качественные знания.  

При подготовке к экзамену следует, прежде всего, особое внимание уделить конспектам 
лекций, а уж затем учебникам, курсам лекций и другим учебным и учебно-методическим 
источникам. Лекции обладают рядом преимуществ: они более детальные, иллюстрированные 
и оперативные, позволяют оценить современную ситуацию, ответить на вопросы, 
интересующие аудиторию в данный момент. Опубликование же учебных материалов требует 
определенного времени. Поэтому часть полезной информации может быстро устареть или 
потерять актуальность. 

Особое внимание при подготовке к экзамену (зачету) необходимо уделить 
терминологии, т. к. успешное овладение любой дисциплиной предполагает усвоение основных 
понятий, их признаков и особенности. 

Таким образом, подготовка к экзамену (зачету) включает в себя: 
– проработку основных вопросов курса; 
– чтение основной и дополнительной литературы по темам курса; 
– подбор примеров из практики, иллюстрирующих теоретический материал курса; 
– выполнение промежуточных и итоговых тестов по дисциплине; 
– систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины. 



При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и 
иными материалами не разрешено. Оценивается по количеству правильно отвеченных 
вопросов. Проверяются знания. 

При оценке решения заданий (задач, кейсов) анализируется понимание обучающимся 
конкретной ситуации, правильность её понимания в соответствии с изучаемым материалом, 
способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки рассматриваемого 
вопроса, умением выявить основные положения затронутого вопроса. Проверяются умения и 
навыки. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
8.1. Основная учебная литература:  

1.  Ковтун, О. И. Институциональная экономика : учебное пособие / О. И. Ковтун, А. М. 
Варакса. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 139 c. — ISBN 978-5-4497-1163-2. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/108226.html  
2. Манахова, И. В. Экономика общественного сектора : учебник / И. В. Манахова. — Москва : 
Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 257 c. — ISBN 978-5-4497-1825-9. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/124755.html  
 

8.2. Дополнительная учебная литература: 
1.Основы органов государственной власти России : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Политология», «Государственное и 
муниципальное управление» / Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили, А. Г. Чернявский [и др.]. 
— 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — ISBN 978-5-238-01934-5. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/71037.html 
2. Соловьев, В. М. Великая Россия. История и современность. К 1150-летию Российской 
государственности / В. М. Соловьев. — Москва : Белый город, 2012. — 32 c. — ISBN 978-5-
7793-2355-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/50373.html 

 
8.3. Периодические издания 

1. Журнал «Власть». Общенациональный научно политический журнал. 
- http://www.isras.ru/authority.html 
2. Вестник Московского университета. Серия 8. История. ISSN: 0130-0083 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
www.iprbookshop.ru  - электронно-библиотечная система 
http:www.hronos.km.ru 
www.zipsites.ru – бесплатная электронная Интернет библиотека. 
www.elibraru.ru – бесплатная электронная Интернет библиотека.  
www.big.libraru.info – большая электронная библиотека. 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности – лекционных занятий, практических занятий, самостоятельной 

https://www.iprbookshop.ru/108226.html
https://www.iprbookshop.ru/124755.html
https://www.iprbookshop.ru/71037.html
https://www.iprbookshop.ru/50373.html
http://www.isras.ru/authority.html
http://www.iprbookshop.ru/56159.html
http://www.iprbookshop.ru/


работы. При этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев 
полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного 
времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 
 работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 
 внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и 

курсовых работ; 
 выполнение самостоятельных практических работ; 
 подготовка к экзаменам (зачетам) непосредственно перед ними. 

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов 
курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение 
одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. 
Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для 
самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде 
всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В 
течение семестра необходимо подготовить рефераты с использованием рекомендуемой 
основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки преподавателю. 
Важным составляющим в изучении данного курса является решение различных задач и работа 
над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает знание соответствующей 
научной терминологии. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов 
особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с 
ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 
 Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра. 
 Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  
 Время непосредственно перед экзаменом лучше использовать таким образом, чтобы 

оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для систематизации 
материала и доработки отдельных вопросов.   

На экзамене (зачете) высокую оценку получают студенты, использующие данные, 
полученные в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие 
собственные выводы на основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  

Подробные методические указания для обучающихся см. в учебно-методическом 
пособии Дементьева Ю.В., Павлова С.А. «Методические указания по освоению дисциплин для 
обучающихся по программам высшего образования». Размещено в электронной 
информационно-образовательной среде вуза. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
1.Операционная система Microsoft Windows 
2.Microsoft Office 2010-2016 



3.Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
4.Программа для работы с pdf файлами AdobeReader 
5.Архиватор 7-zip 
6.Справочно-правовая система КонсультантПлюс 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
1. Специализированная мебель, отвечающая всем установленным нормам и требованиям;  
2.  Технические средства обучения, в том числе наборы демонстрационного оборудования, 

служащие для представления учебной информации (мобильное мультимедийное 
оборудование)  

 
13. Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины 

 
Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – 

лекционные занятия (типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, 
обзорная; виды лекций – проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация) 
и практические занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - диспуты, решение 
ситуационных задач, ролевые игры и разбор конкретных ситуаций.  

На учебных занятиях используются технические средства обучения – проектор, 
ноутбук, проекционный экран, колонки для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. 
Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного 
оборудования университета. 

 
13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 
- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- практические занятия; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа с учебной литературой; 
- подготовка и обсуждение рефератов, презентаций; 
- тестирование по основным темам дисциплины. 
 
13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения 
 
 Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, 
анализ конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной 
деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, 
ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) используются 
следующие: анализ проблемных-аналитических заданий, творческие задания; сообщения с 
анализом; дискуссия. 


