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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Дисциплина «Основы российской государственности» (далее – Дисциплина)

Блока 1 «Дисциплины (модули)» по основной профессиональной образовательной

программе высшего образования «Православная теология» по направлению подготовки

48.03.01 Теология составлена с учетом требований Федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению

подготовки 48.03.01 Теология (утв. Приказ Минобрнауки России от 25 августа 2020 г.

№1110) и документом «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» в

части учёта базовых положений Русской Православной Церкви, её учения, в том числе по

вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно

значимых проблем (http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html), а также рекомендаций

Учебного комитета РПЦ.

Дисциплина относится к  части Учебного плана.

1.1 Компетенции и индикаторы, формируемые в процессе освоения

дисциплины

Таблица 1.1 – Связь компетенций и индикаторов

Индекс (код) компетенции и ее содержание Индикатор(-ы)

Гр. 1 Гр. 2

УК-5 Способен выявлять и учитывать религиозную

составляющую культурного разнообразия общества

в историческом развитии и современном состоянии

УК-5.2 Умеет учитывать выявленную составляющую

культурного разнообразия общества в своей

профессиональной деятельности

1.2 Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: 1. Освоение основных понятий, принципов и институтов

российской государственности, а также исторического развития российской

государственности с древности до настоящего времени;

2. Понимание особенностей становления и функционирования государственного

аппарата России, его органов власти и механизмов принятия решений;

3. Раскрытие сущности правовых основ российской государственности и

законодательной системы, включая Конституцию Российской Федерации и другие

нормативные акты;

4. Формирование представления о роли и месте России в международных

отношениях, а также о взаимодействии государства с Церковью, с другими странами и

международными организациями;

5. Развитие навыков анализа и оценки политических и правовых процессов в

России, а также способности к критическому мышлению и аргументации;

6. Совершенствование навыков работы с различными источниками информации,

включая тексты законодательных актов, научной литературы, статистических данных и

др.
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Задачами изучения дисциплины являются:

1. Изучение истории формирования российского государства;

2. Ознакомление с основными этапами развития государственности в России;

3. Анализ основных конституций и законодательных актов России;

4. Изучение Конституции Российской Федерации и ее истории;

5. Освоение основных положений государственного устройства и институтов в

России;

6. Исследование политических институтов и процессов в России;

7. Разработка навыков критического мышления и анализа;

8. Обучение критического анализа и оценки политических процессов и решений в

России;

9. Развитие навыков аргументации и оформления аналитических материалов.

Знать:

1. Историю формирования российского государства, включая ключевые этапы

развития и революции, а также роль важных исторических фигур и событий;

2. Основные принципы и положения Конституции Российской Федерации,

включая права и свободы граждан, государственное устройство, политическую систему;

3. Принципы федерализма и особенности федерационных отношений в России,

включая распределение власти между федеральными органами и субъектами РФ;

4. Систему политических институтов, партий, выборов и процессов в России, а

также их влияние на государственную политику;

5. Навыки анализа политических процессов и механизмов принятия решений в

России, включая критическое мышление и оценку политических событий;

6. Основы правового регулирования в России, включая понимание основных

законов и их роль в государственности.

Уметь:

1. Анализировать исторические события и процессы, связанные с формированием

России, как государства;

2. Применять знания о правовых основах России, включая Конституцию и

законодательные акты, для анализа политических и правовых явлений;

4. Анализировать и оценивать политические процессы и институты в России,

включая политические партии, выборы, гражданское общество;

6. Использовать критический подход при анализе и оценке политических решений

и событий в России;

8. Коммуницировать и выражать свои мысли и взгляды на российскую

государственность в устной и письменной форме.

Владеть:

1. Умением анализировать исторические и правовые материалы, анализировать

политические процессы и институты в России, аргументировать свои взгляды и позиции;

2. Умением критически оценивать политические решения, события и процессы,

анализировать информацию из различных источников и принимать информированные

решения;

3. Умением выражать свои мысли и взгляды на российскую государственность в

устной и письменной форме, умение дискутировать и вести диалог с другими людьми;

4. Умением искать, выбирать и анализировать информацию из различных

источников, включая правовые документы, исторические материалы, научные статьи,

аналитические записки;

5. Умением оценивать различные точки зрения, аргументировать собственные
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взгляды, вносить свой вклад в политическую дискуссию и развивать собственный

политический мировоззрение;

7. Умением планировать свое время, выполнение заданий, самостоятельно изучать

дополнительные материалы, расширять свои знания и компетенции в области российской

государственности.

1.3 Взаимосвязь изучаемой дисциплины с дисциплинами Учебного плана

Дисциплина в структуре ОПОП ВО:

● опирается на предшествующие дисциплины:

◦ Для изучения данной дисциплины студент обязан знать материалы школьного

курса. Для изучения данной дисциплины студент обязан знать материалы школьного

курса.;

● является основой для изучения последующих дисциплин:

◦ «Иностранный язык» (1, 2 семестры)

◦ «История России» (1, 2 семестры)

◦ «Латинский язык» (1, 2, 3, 4 семестры)

◦ «Церковнославянский язык» (1, 2 семестры)

◦ «Культурология» (2 семестр)

◦ «Древнегреческий язык» (3, 4, 5, 6 семестры)

◦ «История Русской Православной Церкви» (3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры)

◦ «История западных исповеданий и сравнительное богословие» (5, 6 семестры)

◦ «Миссиология» (5, 6 семестры)

◦ «История Поместных Церквей» (7, 8 семестры)

◦ «История нехристианских религий» (7, 8 семестры)

◦ «Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви» (7

семестр)

◦ «Правовые и экономические основы деятельности канонических

подразделений Русской Православной Церкви» (8 семестр)

◦ «Церковь, государство и общество: основы социальной концепции Русской

Православной Церкви» (7, 8 семестры)
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Трудоёмкость дисциплины и виды учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 84 академических часа, 2 з.е.

Таблица 2.1 – Распределение видов учебных занятий дисциплины по семестрам

Вид учебной работы

(академические часы)
Всего

№1

1. Общая трудоемкость, з.е. 2 2

2. Общая трудоемкость, час. 84 84

3. Контактная работа, всего, час.: 56 56

3.1. Занятия лекционного типа (Лек), час. 28 28

из них в форме практической подготовки

из них в форме ЭО и ДОТ 6 6

3.2. Семинарские занятия (Сем), час.

из них в форме практической подготовки

из них в форме ЭО и ДОТ

3.3. Практические занятия (Пр), час. 28 28

из них в форме практической подготовки 18 18

из них в форме ЭО и ДОТ

4. Самостоятельная работа (СР), всего, час.: 26 26

из них в форме практической подготовки

из них в форме ЭО и ДОТ

Консультация

из них в форме ЭО и ДОТ

Часы на контроль 2 2

из них в форме ЭО и ДОТ

Вид промежуточной аттестации: зачет
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2.2 Разделы дисциплины, виды учебных занятий и текущий контроль

Таблица 2.2 – Распределение дисциплины по разделам, видам учебных занятий и

текущего контроля

Семестр №1

№

п/п
Номер (№) и наименование раздела дисциплины

Трудоемкость дисциплины

по видам занятий (работ)

Л
ек

.

С
ем

.

П
р

.

С
А

Р

Ч
а
сы

 н
а
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 к

за
ч

./
эк

з.

В
се

г
о
 ч

а
со

в

1 Раздел №1. Что такое Россия 4 4 2 10

2 Раздел №2. Российское государство-цивилизация 8 6 6 20

3
Раздел №3. Российское мировоззрение и ценности российской

цивилизации
8 6 6 20

4 Раздел №4. Политическое устройство России 4 6 6 16

5 Раздел №5. Вызовы будущего и развитие страны 4 6 6 16

6 Подготовка к промежуточной аттестации (зачет) 2 2

Всего 28 0 28 26 2 84

ИТОГО 28 0 28 26 2 84
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2.3 Содержание дисциплины

Таблица 2.3 – Содержание дисциплины

№

п/п

№ и наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела

Индекс (код)

формируемой

компетенции

1

Раздел №1. Что такое Россия В рамках лекции необходимо не только начать содержательную

работу по соответствующему разделу учебно-методического

комплекса, но и в целом познакомить студентов со структурной

дисциплины, её целью и задачами. При этом представление

дисциплины должно заключаться в подчеркивании как её

академического характера, так и объективно наличествующих

воспитательной и просветительской составляющих;

преподавателям не следует избегать открытого и честного

разговора со студентами по поводу таких составляющих.

Напротив, необходимо подчеркнуть внимание университета и

академического сообщества к системной общегуманитарной

подготовке обучающихся, развитию чувств гражданственности,

стимулированию различных форм мобильности

(академической, трудовой, рекреационной). 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.

УК-5.2

2

Раздел №2. Российское государство-

цивилизация

В рамках первой лекции данного раздела критически важно

обратить внимание на то, что цивилизационный подход,

безусловно обладающий как недостатками, так и

преимуществами, в целом представляет весьма интересную

оптику для социально-политических исследований и

небезынтересную альтернативу более распространенной теории

национализма (Э. Геллнер, Б. Андерсон, В. Тишков, А. Миллер)

или социальному конструкционизму (П. Бергер, Т. Лукман, Э.

Паин), а также сохраняющему популярность в

постсоциалистических странах формационному подходу.

Вторая лекция раздела должна развивать теоретические и

исторические допущения, сделанные в рамках предыдущих

занятий, в сугубо прикладной плоскости, представляя собой

знакомство студентов, в первую очередь, с российской

цивилизацией, но, в дополнение к этому, и с другими

цивилизационными проектами современности (китайским,

индийским, персидско-иранским, тюркским,

ибероамериканским и пр.). 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).

УК-5.2
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№

п/п

№ и наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела

Индекс (код)

формируемой

компетенции

3

Раздел №3. Российское мировоззрение и

ценности российской цивилизации

Несмотря на то, что в содержательном отношении данный

раздел дисциплины формально является срединным и третьим

по счету, работу в его рамках также следует начинать с

теоретического экскурса. Прежде, чем представлять студентам

концепт «мировоззрения», лектору необходимо в доступной и

игровой форме ознакомить их со 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. После проблемного

введения в рамках первой лекции необходимо перейти к

механизмам решения существующих сложностей и трудностей

– вернее, тем альтернативным предложениям, которые

артикулируются для такого решения. Преподавателю стоит

начать с вводного представления актуальной модели

пятиэлементной «системной модели мировоззрения»,

раскрывающей последнее с т.з. пяти отправных позиций, -

человека, семьи, общества, государства и страны. Соединяя эту

новеллу с представленными ранее российскими ценностными

принципами (константами), важно представить актуальное

мировоззрение уже не только сквозь призму социологических

данных, но и в аксиологическом, ценностном ракурсе,

раскрывая те связи, которые объединяют между собой

различные позиции «системной модели мировоззрения».

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.

УК-5.2
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№

п/п

№ и наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела

Индекс (код)

формируемой

компетенции

4

Раздел №4. Политическое устройство

России

Вводная (в рамках данного раздела дисциплины) лекция

должна, безусловно, начаться с общего экскурса в

категориально-понятийный аппарат общественных наук.

Углубляя уже имеющиеся у обучающихся знания, полученные

на предыдущем уровне образования, необходимо представить

им актуальные исследования о государстве и его структуре (не с

формально-правовой, а именно с политической точки зрения), в

доступной форме представить концепции политических систем

и политических режимов, охарактеризовать сильные и слабые

стороны как глобального «мейнстрима» социальных наук, так и

российских научных школ схожего профиля. По сути,

методологическое введение должно быть развенчанием

определенных заблуждений о логике работы государства

(например, связанных с органицизмом или рассмотрением

«государства» как цельного и монолитного субъекта,

своеобразного «Левиафана») и полемикой с примитивизмом и

редукционизмом в этой сфере. Продолжающая лекция должна

подробно рассматривать конкретные ключевые элементы

российской государственной организации. Вероятно, первым из

них должен, по праву наибольшей значимости, являться

институт президентства (как стоящий, в определенной степени,

над всеми ветвями власти); при этом институт важно, с одной

стороны, представить именно в политическом, а не

персонифицированном, ключе, а с другой, сохранить

«человеческую» линию репрезентации. Это позволит

сформировать у обучающихся менее сакрализированное, но при

этом осознающее значимость соответствующей деятельности

представление об институте президента. По всей видимости,

наряду с представлением описанных в конституции полномочий

президента необходимо раскрыть и исторические корни этого

органа власти, а также охарактеризовать все три персоналии,

когда-либо занимавшие пост Президента России; кроме того,

нелишним будет социологический фокус, в рамках которого

обучающиеся могут быть ознакомлены с тем, какие ожидания

обращают в отношении кандидатом на президентский пост их

собственные соотечественники (по данным социологических

исследований). 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.

УК-5.2

5

Раздел №5. Вызовы будущего и развитие

страны

В рамках лекций необходимо реализовать два ключевых вектора

работы: представить ключевые проблемы современного мира,

актуальные для Российской Федерации; - охарактеризовать

возможные изменения, реализация которых – вместе с

поддержанием свойственных российскому обществу

ценностных принципов – позволит стране успешно преодолеть

актуальные и грядущие испытания. В рамках лекции

необходимо открытое обсуждение различных сценариев

будущего России – от оптимистично-конструктивного до

пессимистично-проблемного. Важно показать, что различное

видение будущего является, в значительной степени,

производной от принимаемых государством и народом России

идентичных ценностей. Логика построения будущего

выстраивается проектной цепочкой – ценности – цели –

проблемы (как препятствия достижения целей) – средства (как

способы решения проблем) – результат. Желаемый образ

будущего для России в этой связи видится как достижение ее

ценностных целей. Соответственно, и российский проект

состоит в попытке воплощения идентичных для России

ценностей. Ценности, безусловно, не могут быть воплощены в

стопроцентной степени, так как являются идеальным

ориентиром. Но можно говорить о приближении к идеалу или

удалении от него. В этой связи желаемое будущее для России

видится в максимизации приближения к ее идеалам. 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.

УК-5.2
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2.4 Тематический план занятий: Лекция (Лек)

Таблица 2.4 – Тематический план лекций (по семестрам)

Семестр №1

№ занятия
№ и наименование раздела

дисциплины
Тема(-ы) лекций

Трудоёмкость,

ч.

1-2

Раздел №1. Что такое Россия. В рамках лекции необходимо не только начать содержательную работу по соответствующему

разделу учебно-методического комплекса, но и в целом познакомить студентов со структурной

дисциплины, её целью и задачами. При этом представление дисциплины должно заключаться в

подчеркивании как её академического характера, так и объективно наличествующих

воспитательной и просветительской составляющих; преподавателям не следует избегать

открытого и честного разговора со студентами по поводу таких составляющих. Напротив,

необходимо подчеркнуть внимание университета и академического сообщества к системной

общегуманитарной подготовке обучающихся, развитию чувств гражданственности,

стимулированию различных форм мобильности (академической, трудовой, рекреационной).

4

3-6

Раздел №2. Российское государство

-цивилизация.

В рамках первой лекции данного раздела критически важно обратить внимание на то, что

цивилизационный подход, безусловно обладающий как недостатками, так и преимуществами, в

целом представляет весьма интересную оптику для социально-политических исследований и

небезынтересную альтернативу более распространенной теории национализма (Э. Геллнер, Б.

Андерсон, В. Тишков, А. Миллер) или социальному конструкционизму (П. Бергер, Т. Лукман, Э.

Паин), а также сохраняющему популярность в постсоциалистических странах формационному

подходу.

Вторая лекция раздела должна развивать теоретические и исторические допущения, сделанные в

рамках предыдущих занятий, в сугубо прикладной плоскости, представляя собой знакомство

студентов, в первую очередь, с российской цивилизацией, но, в дополнение к этому, и с другими

цивилизационными проектами современности (китайским, индийским, персидско-иранским,

тюркским, ибероамериканским и пр.).

8
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№ занятия
№ и наименование раздела

дисциплины
Тема(-ы) лекций

Трудоёмкость,

ч.

7-10

Раздел №3. Российское

мировоззрение и ценности

российской цивилизации.

Несмотря на то, что в содержательном отношении данный раздел дисциплины формально

является срединным и третьим по счету, работу в его рамках также следует начинать с

теоретического экскурса. Прежде, чем представлять студентам концепт «мировоззрения»,

лектору необходимо в доступной и игровой форме ознакомить их со 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.

После проблемного введения в рамках первой лекции необходимо перейти к механизмам

решения существующих сложностей и трудностей – вернее, тем альтернативным предложениям,

которые артикулируются для такого решения. Преподавателю стоит начать с вводного

представления актуальной модели пятиэлементной «системной модели мировоззрения»,

раскрывающей последнее с т.з. пяти отправных позиций, - человека, семьи, общества,

государства и страны. Соединяя эту новеллу с представленными ранее российскими

ценностными принципами (константами), важно представить актуальное мировоззрение уже не

только сквозь призму социологических данных, но и в аксиологическом, ценностном ракурсе,

раскрывая те связи, которые объединяют между собой различные позиции «системной модели

мировоззрения».

8
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№ занятия
№ и наименование раздела

дисциплины
Тема(-ы) лекций

Трудоёмкость,

ч.

11-12

Раздел №4. Политическое

устройство России.

Вводная (в рамках данного раздела дисциплины) лекция должна, безусловно, начаться с общего

экскурса в категориально-понятийный аппарат общественных наук. Углубляя уже имеющиеся у

обучающихся знания, полученные на предыдущем уровне образования, необходимо представить

им актуальные исследования о государстве и его структуре (не с формально-правовой, а именно с

политической точки зрения), в доступной форме представить концепции политических систем и

политических режимов, охарактеризовать сильные и слабые стороны как глобального

«мейнстрима» социальных наук, так и российских научных школ схожего профиля. По сути,

методологическое введение должно быть развенчанием определенных заблуждений о логике

работы государства (например, связанных с органицизмом или рассмотрением «государства» как

цельного и монолитного субъекта, своеобразного «Левиафана») и полемикой с примитивизмом и

редукционизмом в этой сфере.

Продолжающая лекция должна подробно рассматривать конкретные ключевые элементы

российской государственной организации. Вероятно, первым из них должен, по праву

наибольшей значимости, являться институт президентства (как стоящий, в определенной

степени, над всеми ветвями власти); при этом институт важно, с одной стороны, представить

именно в политическом, а не персонифицированном, ключе, а с другой, сохранить

«человеческую» линию репрезентации. Это позволит сформировать у обучающихся менее

сакрализированное, но при этом осознающее значимость соответствующей деятельности

представление об институте президента. По всей видимости, наряду с представлением

описанных в конституции полномочий президента необходимо раскрыть и исторические корни

этого органа власти, а также охарактеризовать все три персоналии, когда-либо занимавшие пост

Президента России; кроме того, нелишним будет социологический фокус, в рамках которого

обучающиеся могут быть ознакомлены с тем, какие ожидания обращают в отношении

кандидатом на президентский пост их собственные соотечественники (по данным

социологических исследований).

4
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№ занятия
№ и наименование раздела

дисциплины
Тема(-ы) лекций

Трудоёмкость,

ч.

13-14

Раздел №5. Вызовы будущего и

развитие страны.

В рамках лекций необходимо реализовать два ключевых вектора работы:

представить ключевые проблемы современного мира, актуальные для Российской Федерации;

- охарактеризовать возможные изменения, реализация которых – вместе с поддержанием

свойственных российскому обществу ценностных принципов – позволит стране успешно

преодолеть актуальные и грядущие испытания.

В рамках лекции необходимо открытое обсуждение различных сценариев будущего России – от

оптимистично-конструктивного до пессимистично-проблемного. Важно показать, что различное

видение будущего является, в значительной степени, производной от принимаемых государством

и народом России идентичных ценностей. Логика построения будущего выстраивается

проектной цепочкой – ценности – цели – проблемы (как препятствия достижения целей) –

средства (как способы решения проблем) – результат. Желаемый образ будущего для России в

этой связи видится как достижение ее ценностных целей. Соответственно, и российский проект

состоит в попытке воплощения идентичных для России ценностей. Ценности, безусловно, не

могут быть воплощены в стопроцентной степени, так как являются идеальным ориентиром. Но

можно говорить о приближении к идеалу или удалении от него. В этой связи желаемое будущее

для России видится в максимизации приближения к ее идеалам.

4

Всего 28

ИТОГО 28

2.5 Тематический план занятий: Практические занятия (Пр)

Таблица 2.5 – Тематический план практических занятий (по семестрам)

Семестр №1

№ занятия
№ и наименование раздела

дисциплины
Наименование работ/Темы занятия

Трудоёмкость,

ч.

1-2

Раздел №1. Что такое Россия. 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.

4
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№ занятия
№ и наименование раздела

дисциплины
Наименование работ/Темы занятия

Трудоёмкость,

ч.

3-5

Раздел №2. Российское государство

-цивилизация.

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).

6

6-8

Раздел №3. Российское

мировоззрение и ценности

российской цивилизации.

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.

6

9-11

Раздел №4. Политическое

устройство России.

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.

6

12-14

Раздел №5. Вызовы будущего и

развитие страны.

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.
6

Всего 28

ИТОГО 28

16



3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В дисциплине используются следующие образовательные технологии:

— Предметно-ориентированное обучение

— Личностно-ориентированное обучение

— Проблемное обучение

— Исследовательские методы в обучении

— Эвристическая лекция/семинар

— Тематическая дискуссия

— ЭО и ДОТ
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

4.1 Текущая аттестация

Текущая аттестация (контроль) предусматривает оценку знаний обучающихся в

семестровый период и осуществляется на учебных занятиях – семинарских и

практических. Кроме того, текущая аттестация может проходить за счёт часов

самостоятельной работы: студенту выдаются вопроса для самоконтроля, а также учебные

задания (в том числе практические), которые он выполняет вне контактной работы с

преподавателем (в т.ч. вне аудитории).

Оценка знаний на семинарских занятиях. Оценка знаний на семинарских занятиях

осуществляется в форме(-ах): 

- опроса обучающегося на занятии, в том числе оценка индивидуального участия в

коллоквиуме (дискуссии, дебатах, прочее), 

- диктанта на знание категориального аппарата дисциплины (области знания);

- выполнения обязательной письменной контрольной работы (не менее 2-х) в

семестр;

- отдельного выступления обучающегося на занятии по результатам выполнения

им отдельных учебных заданий (в том числе индивидуальных): подготовка тезисов,

докладов, рефератов, сообщений, прочее, 

- выполнения других учебных заданий, в т.ч. предусмотренных настоящей

программой для оценки обучающихся на семинарском занятии.

Критериями оценивания на семинарских занятиях выступают: полнота и глубина

усвоения фактического материала по теме семинарского занятия; осознанность, гибкость

и конкретность в толковании используемого материала (теоретического и практического

плана) для выполнения учебного задания; действенность знаний (умение их применять). 

Оценка знаний на практических занятиях. Оценка знаний на практических

занятиях осуществляется в форме(-ах): 

- опроса обучающегося на занятии, в том числе оценка индивидуального участия в

коллоквиуме (дискуссии, дебатах, прочее), 

- отдельных (индивидуальных или групповых) учебных заданий(работ), связанных

с будущей профессиональной деятельностью; 

- выполнения других учебных заданий (работ), в т.ч. предусмотренных настоящей

рабочей программой для оценки обучающихся на практическом занятии.

Критериями оценивания на практических занятиях выступают: полнота и глубина

усвоения фактического материала по теме практического занятия; осознанность,

гибкость и конкретность в толковании используемого материала для практического

выполнения задания; действенность знаний, умение применять знания на практике в

процессе выполнения конкретного практического задания, связанного с будущей

профессиональной деятельностью.

Оценка знаний на самостоятельной работе. Оценка знаний на самостоятельной

работе осуществляется в форме(-ах): 

- отдельных (индивидуальных или групповых) учебных заданий(работ),

выполняемых обучающимися вне контактной (аудиторной) работы;

Кроме того, оценка знаний в рамках текущей аттестации может также

осуществляться с использованием ЭО и ДОТ, в том числе в форме автоматизированного

контроля (экспресс-тестирования), в том числе по вопросам самоконтроля в системе e-

Learning.

Критериями оценивания на самостоятельной работе выступают:

самостоятельность обучающегося по изучению учебного материала, выражающаяся в

полноте и глубине его усвоения, умения применять знания на практике, в том числе при
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выполнении курсовых работ (проектов).

Особенности текущей аттестации:

1) Проведение всех форм текущей аттестации по учебным занятиям возможно

(допускается) дистанционно (ДОТ) при соблюдении условий идентификации

обучающегося и доказательности академической честности.

2) При оценка образовательных результатов обучающихся преподаватель

ориентируется, прежде всего, на освоение компетенций в соответствие с индикаторами

их достижения (компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины и

индикаторы их достижения представлены в таблице 1.1).

Вопросы текущей аттестации (по семестрам и разделам) —  вопросы

самоконтроля:
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.

4.2 Промежуточная аттестация (промежуточный контроль)

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме: 1-За.

Вопросы промежуточной аттестации (по семестрам и разделам) —  к

экзамену/зачету:
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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.
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Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех учебных

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей рабочей программой в полном

объеме. 

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет

ведущий преподаватель (лектор) с учётом мнения ассистирующего (второго)

преподавателя.

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности – пропуски

учебных занятий и(или) не выполненные, и(или) не проверенные в установленный срок

учебные задания (работы), обязан отработать пропущенные занятия и выполнить задания

в полном объеме (получив оценку).

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные

преподавателем учебные задания (работы). 

Отработка проводится в период семестрового обучения до начала

экзаменационной сессии (по графику отработок учебных занятий на кафедре). 

Обучающиеся, в виде исключения (при наличии уважительной причины) могут

осуществлять отработку учебных занятий и учебных заданий(работ) в период

экзаменационной сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым

вопросам в соответствии с настоящей рабочей программой и ответить на вопросы

преподавателя (устно или письменно).

Обучающийся, пропустивший семинарское/практическое занятие, отрабатывает

его в форме, предложенной преподавателем, с выполнением всех учебных заданий

(работ), запланированных на это занятие. Учебное задание считается выполненным, если

оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине).

4.3 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по

дисциплине

Зачет. Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 4.1 а) и не

носит балльный характер.

Зачет, как промежуточная аттестация, не требует дополнительных аттестационных

мероприятий (за исключением случаев повышения оценки до «зачтено»). 

Зачет выставляется автоматически по среднему баллу текущей аттестации (см.

таблицу 4.1 а) - Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете). 

Оценка в этом случае используется для определения «порогового» значения

«зачтено»-«не зачтено».

Таблица 4.1 а) – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на

зачете.
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Оценка зачета

(нормативная)

Уровень

достижений

компетенций

Критерии оценки образовательных результатов

Зачтено Высокий 

(продвинутый)

ЗАЧТЕНО заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее,

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала на

занятиях и самостоятельной работе. 

При этом, уровень достижений компетенций характеризуется:

СФОРМИРОВАНОСТЬЮ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ на

высоком уровне компетенциям, индикаторам (таблица 1.1. – Связь

компетенций и индикаторов) и знаниям, умениям и навыкам,

объявленным в настоящей программе п. 1.2.

СФОРМИРОВАНО УСТОЙЧИВОЕ УМЕНИЕ на высоком уровне

согласно компетенциям, индикаторам (таблица 1.1. – Связь

компетенций и индикаторов) и знаниям, умениям и навыкам,

объявленным в настоящей программе п. 1.2.

СФОРМИРОВАНЫ И ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ

УСТОЙЧИВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ на высоком уровне

согласно компетенциям, индикаторам (таблица 1.1. – Связь

компетенций и индикаторов) и знаниям, умениям и навыкам,

объявленным в настоящей программе п. 1.2.

Кроме того, в семестровый период результаты текущей аттестации по

дисциплине составляют не менее 4,75 балла (в среднем значении).

При этом, на занятиях, обучающийся исчерпывающе, последовательно,

чётко и логически стройно излагал учебно-программный материал,

умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно справлялся с

задачами, вопросами и другими видами применения знаний,

предусмотренные рабочей программой. Причем обучающийся не

затруднялся с ответом при видоизменении предложенных ему заданий,

правильно обосновывал принятое решение, демонстрировал высокий

уровень усвоения основной литературы и хорошо знакомство с

дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой.

Обучающийся проявляет способность использовать сведения из

различных источников для успешного исследования и поиска решения в

нестандартных практико-ориентированных ситуациях.

Как правило, оценку «отлично» выставляют обучающемуся,

усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины и их значение

для приобретаемой профессии, проявившему творческие способности в

понимании, изложении и использовании учебно-программного

материала.

Примечание: Баллы назначаются обучающемуся по среднему баллу

текущей аттестации (в семестровый период) с учётом учебной

дисциплины (выполнения учебных заданий в срок). Отдельных

аттестационных мероприятий по дисциплине не проводится.

Зачтено Хороший

(базовый)

ЗАЧТЕНО заслуживает обучающийся, обнаруживший осознанное

(твердое) знание учебно-программного материала на занятиях и

самостоятельной работе. 

При этом, уровень достижений компетенций характеризуется:

СФОРМИРОВАНЫ (на хорошем уровне), но ИМЕЮТСЯ

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ НЕТОЧНОСТИ (ПРОБЕЛЫ) В

ЗНАНИЯХ согласно компетенциям, индикаторам (таблица 1.1. – Связь

компетенций и индикаторов) и знаниям, умениям и навыкам,

объявленным в настоящей программе п. 1.2.

В ОБЩЕМ и ЦЕЛОМ, СФОРМИРОВАНЫ БАЗОВЫЕ УМЕНИЯ на

хорошем уровне согласно компетенциям, индикаторам (таблица 1.1. –

Связь компетенций и индикаторов) и знаниям, умениям и навыкам,

объявленным в настоящей программе п. 1.2.

В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ, ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ УСТОЙЧИВЫЕ

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ на высоком уровне согласно

компетенциям, индикаторам (таблица 1.1. – Связь компетенций и

индикаторов) и знаниям, умениям и навыкам, объявленным в настоящей

программе п. 1.2.
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Кроме того, в семестровый период результаты текущей аттестации по

дисциплине составляют не менее 3,75 баллов (в среднем значении).

На занятиях обучающийся грамотно и по существу излагал учебно-

программный материал, не допускал существенных неточностей в

ответе на вопрос, правильно применял теоретические положения при

решении практических вопросов и задач, владел необходимыми

навыками и приемами их выполнения, уверенно демонстрировал

хороший уровень усвоения основной литературы и достаточное

знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной рабочей

программой.

Обучающийся проявляет способность анализировать, проводить

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях.

Как правило, оценку «хорошо» выставляют обучающемуся,

показавшему систематический характер знаний по дисциплине и

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Примечание: Баллы фиксируются только в журнале успеваемости и

посещаемости, в аттестационную ведомость и зачетную книжку не

проставляются. Отдельных аттестационных мероприятий по

дисциплине не проводится.

Зачтено Достаточный

(минимальный)

ЗАЧТЕНО заслуживает обучающийся, обнаруживший минимальные

(достаточные) знания учебно-программного материала на занятиях и

самостоятельной работе. 

При этом, уровень достижений компетенций характеризуется:

НЕПОЛНЫЕ (НО НЕ КРИТИЧНОЕ ДЛЯ ОБЩЕГО

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ) ЗНАНИЯ согласно компетенциям, индикаторам

(таблица 1.1. – Связь компетенций и индикаторов) и знаниям, умениям

и навыкам, объявленным в настоящей программе п. 1.2.

В ЦЕЛОМ (ПО БОЛЬШИНСТВУ ВОПРОСОВ), СФОРМИРОВАНО 

УМЕНИЕ на достаточном уровне согласно компетенциям, индикаторам

(таблица 1.1. – Связь компетенций и индикаторов) и знаниям, умениям

и навыкам, объявленным в настоящей программе п. 1.2.

В ЦЕЛОМ (ПО БОЛЬШИНСТВУ ВОПРОСОВ),

ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

на достаточном уровне согласно компетенциям, индикаторам (таблица

1.1. – Связь компетенций и индикаторов) и знаниям, умениям и

навыкам, объявленным в настоящей программе п. 1.2.

Кроме того, в семестровый период результаты текущей аттестации по

дисциплине составляют не менее 3 баллов (в среднем значении), при

этом, имелось значительное количество пересдач.

На занятиях обучающийся демонстрирует знания только основного

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей профессиональной работы, слабое усвоение деталей,

допускает неточности, в том числе в формулировках, нарушает

логическую последовательность в изложении программного материала,

испытывает затруднения при выполнении практических заданий и

работ, знакомый с основной литературой, слабо (недостаточно) знаком с

дополнительной литературой, рекомендованной рабочей программой.

Обучающийся проявляет способность понимать и интерпретировать

освоенную информацию, что является основой успешного

формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач.

Как правило, оценку «удовлетворительно» выставляют обучающемуся,

допускавшему погрешности в ответах на занятиях и при выполнении

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения

под руководством преподавателя.

Примечание: Баллы фиксируются только в журнале успеваемости и

посещаемости, в аттестационную ведомость и зачётную книжку не

проставляются. Отдельных аттестационных мероприятий по

дисциплине не проводится.
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Не зачтено Недостаточный

(ниже

минимального)

НЕ ЗАЧТЕНО, выставляется обучающемуся, который не знает большей

части учебно-программного материала, допускает существенные

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет

практические работы на занятиях и самостоятельной работе. 

При этом, в семестровый период результаты текущей аттестации по

дисциплине составляют не менее 3 баллов (в среднем значении), при

этом, имелось значительное количество пересдач.

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся

продемонстрировавшего отсутствие целостного представления по

дисциплине, предмете, его взаимосвязях и иных компонентов. 

При этом, обучающийся не может продолжить обучение или

приступить к профессиональной деятельности по окончании ОО без

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на

недостаточном уровне или не сформированы (согласно компетенциям,

индикаторам (таблица 1.1. – Связь компетенций и индикаторов) и

знаниям, умениям и навыкам, объявленным в настоящей программе п.

1.2.).

Примечание: Баллы назначаются обучающемуся с учётом среднего

балла текущей аттестации (в семестровый период) и учебной

дисциплины (выполнения учебных заданий в срок). Отдельных

аттестационных мероприятий по дисциплине не проводится.

Исключение – повышение балла до результата «зачтено».

Проведение всех форм промежуточной аттестации возможно (допускается)

дистанционно (ДОТ) при соблюдении условий идентификации обучающегося и

доказательности академической честности.
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Основная литература*:

1. Аузан А.А., Никишина Е.Н. Социокультурная экономика: как культура влияет на

экономику, а экономика — на культуру.. — М.: Экономический факультет МГУ имени М.

В. Ломоносова,, 2021..

2. Голосов Г.В. Сравнительная политология.. — СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-

Петербурге, 2022.

3. Джессоп Б. Государство: прошлое, настоящее, будущее.. — М.: «Дело», 2019.

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

Дементьева В.В., Любичанковский С.В., Урядова А.В., Федюк В.П. Изучение истории

российской государственности: учебные материалы образовательного модуля. Учебно-

методическое пособие и УМК для вузов.. — Ярославль : «Индиго», 2023.
__________________________________________________________

* Издания доступны также в электронном аналоге в Библиотеке Сретенской духовной академии через личный кабинет обучающегося.

б) 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.. — , .

в) Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Православная энциклопедия (https://www.pravenc.ru/).

2. Православная энциклопедия Азбука веры (https://azbyka.ru/).

3. Псково-Печерский монастырь (https://pskovo-pechersky-monastery.ru/).

4. Научная электронная библиотека (НЭБ)

«ЕLIBRARY.RU» (http://elibrary.ru/defaultx.asp).

5. Библиотека учебной и научной литературы (http://sbiblio.com/).

6. Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки

(ГПИБ) России (http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib).

7. Кодексы и законы РФ (http://kodeks.systecs.ru/).

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования (http://www.fgosvo.ru/).

9. Федеральный центр образовательного законодательства (http://www.lexed.ru/).

10. Портал Архивы России  Федерального архивного агентства

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

11. Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система

правовой информации» (http://pravo.gov.ru).

12. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.

Менеджмент» (http://ecsocman.hse.ru).

13. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

(http://obrnadzor.gov.ru/ru/).

14. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

(http://fcior.edu.ru/).

15. Официальная Россия (http://www.gov.ru/).

16. Официальный ресурс Учебного Комитета Русской Православной Церкви

(https://uchkom.info/).
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17. Официальный ресурс Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

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

18. Электронная библиотека РГБ  (https://dvs.rsl.ru).

19. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/).

20. Официальный ресурс Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации (https://minobrnauki.gov.ru/).

г) Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows (пакет Open Office)
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения

интерактивных методов обучения, необходимы:

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест); доска (меловая или

маркерная), мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом, доступ в Интернет.

Требуются специализированные аудитории.

Аудитория Тип аудитории

Москва, ул. Большая Лубянка, 19, с. 3. 

Аудитория № Библиотека (2 этаж)

Лекционно-практическая с выходом в

«Интернет» (Wi-Fi), в том числе для групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля

и промежуточной аттестации.

Москва, ул. Большая Лубянка, 19, с. 3.

Библиотека Сретенской академии, Читальный зал

(3 этаж)

Читальный зал Библиотеки с выходом в

«Интернет» (Wi-Fi), 

Читальный зал Библиотеки используется в том

числе для самостоятельной работы.

Помещения Религиозной организации «Сретенский

Ставропигиальный мужской монастырь Русской

Православной Церкви (Московский Патриархат)»

согласно ДОГОВОРУ о практической подготовке

обучающихся, заключенному между Религиозной

организацией – духовной образовательной

организацией высшего образования «Сретенская

Духовная Академия Русской Православной Церкви» и

профильной организацией – Религиозной

организацией «Сретенский Ставропигиальный

мужской монастырь Русской Православной Церкви

(Московский Патриархат)»

Помещения (аудитории) Профильной организации

для проведения практической подготовки

обучающихся
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