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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Основы российской государственности» является 

формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, 

правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обще-

ству, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-нрав-

ственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенно-

сти исторического пути российского государства, самобытность его политической органи-

зации и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и 

политической стабильностью своей Родины. 

Задачи дисциплины: 

- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, 

отразить её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры; 

- раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности 

и патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития 

личности и способности независимого суждения об актуальном политико-культурном кон-

тексте; 

- рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и сверше-

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

актуальной и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и сопричаст-

ность своей культуре и своему народу; 

- представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, 

сложившиеся внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, мно-

гоконфессиональный и солидарный (общинный) характер; 

- рассмотреть особенности современной политической организации россий-

ского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценност-

ное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность 

взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; 

- исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие пе-

ред лицом российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, обозна-

чить ключевые сценарии её перспективного развития; 

- обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской 

цивилизации (единство многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие и сотрудни-

чество, любовь и ответственность, созидание и развитие), а также связанные между собой 

ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, 

миссия, ответственность и справедливость). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы российской государственности» относится к обязательной ча-

сти Блока 1 учебного плана, Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных 

отношений. Социально-гуманитарный модуль 

Учебно-методический комплекс «Основы российской государственности» призван 

поспособствовать обозначению системного и своевременного ответа на актуальные вызовы 

образовательной и социальной политике российского государства через формирование не-

обходимых условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе обще-

принятых ценностей и норм поведения, а также через формирование у обучающихся разви-

того чувства гражданственности и патриотизма. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необхо-

димы для обеспечения формирования компетенции в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами высшего образования, прохождения произ-

водственной практики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в соци-

ально-историче-

ском, этическом и 

философском кон-

текстах 

УК-5.1. Анализирует соци-

окультурные различия со-

циальных групп, опираясь 

на знание этапов историче-

ского развития России в 

контексте мировой исто-

рии, социокультурных тра-

диций мира, основных фи-

лософских, религиозных и 

этических учений. 

Знает: социокультурные различия со-

циальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития Рос-

сии в контексте мировой истории, со-

циокультурных традиций мира, ос-

новных философских, религиозных и 

этических учений. 

Умеет: анализировать социокультур-

ные различия социальных групп, опи-

раясь на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций 

мира, основных философских, рели-

гиозных и этических учений 

Владеет: навыками соотнесения дан-

ных о различиях социальных групп, 

их анализа, опираясь на знание эта-

пов исторического развития России в 

контексте мировой истории, социо-

культурных традиций мира, основ-

ных философских, религиозных и 

этических учений  

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным тради-

циям Отечества. 

Знает: историческое наследие и со-

циокультурные традиции своего Оте-

чества. 

Умеет: формировать собственное 

уважительное отношение к историче-

скому наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества. 

Владеет: методиками формирования 

уважительного отношения к истори-

ческому наследию и социокультур-

ным традициям Отечества у других 

людей 

УК-5.3. Конструктивно 

взаимодействует с людьми 

с учетом их социокультур-

ных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции 

Знает: основные закономерности вза-

имодействия человека и общества. 

Умеет: конструктивно взаимодей-

ствовать с окружающими с учетом их 

социокультурных особенностей в це-

лях успешного выполнения профес-

сиональных задач и социальной инте-

грации. 

Владеет: навыками осуществления 

сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской позиции. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 
К

о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 56,5 56,5 

Лекции (Лек) 18 18 

В т.ч. в форме практической подготовки   

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  36 36 

В т.ч. в форме практической подготовки   

Лабораторные занятия (Лаб)   

В т.ч. в форме практической подготовки   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

В т.ч. в форме практической подготовки   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 

7 7 

В т.ч. в форме практической подготовки   

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации  Экз 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

В т.ч. в форме практической подготовки   

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
т-

те
ст

ац
и

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 1 

Раздел 1. Что такое Россия? 

Тема 1. Многообразие российских 

регионов. 2 2    4 
УК-5.1 

УК-5.2 
УК-5.3 

Деловые игры 
Открытые лекции и 

дискуссии 

Студенческие дебаты 

Тема 2. Испытания и победы Рос-

сии. 2 2    4 
УК-5.1 
УК-5.2 

УК-5.3 

Деловые игры 
Открытые лекции и 

дискуссии 
Студенческие дебаты 

Тема 3. Герои страны, герои народа. 

 2   1 3 
УК-5.1 
УК-5.2 

УК-5.3 

Деловые игры 

Открытые лекции и 

дискуссии 
Студенческие дебаты 

Раздел 2. Российское государство-цивилизация 

Тема 1. Применимость и альтерна-

тивы цивилизационного подхода. 2 2    4 
УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

Деловые игры 

Открытые лекции и 
дискуссии 

Студенческие дебаты 
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Тема 2 .Российская цивилизация в 

академическом дискурсе. 2 2   2 6 
УК-5.1 

УК-5.2 
УК-5.3 

Деловые игры 
Открытые лекции и 

дискуссии 

Студенческие дебаты 

Раздел 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации 

Тема 1. Ценностные вызовы совре-

менной политики. 2 2    4 
УК-5.1 
УК-5.2 

УК-5.3 

Деловые игры 

Открытые лекции и 

дискуссии 
Студенческие дебаты 

Тема 2. Концепт мировоззрения в 

социальных науках. 2 2    4 
УК-5.1 
УК-5.2 

УК-5.3 

Деловые игры 

Открытые лекции и 

дискуссии 
Студенческие дебаты 

Тема 3. Системная модель мировоз-

зрения.  2    2 
УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

Деловые игры 

Открытые лекции и 
дискуссии 

Студенческие дебаты 

Тема 4. Ценности российской циви-

лизации.  2   1 3 
УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

Деловые игры 

Открытые лекции и 

дискуссии 

Студенческие дебаты 

Раздел 4. Политическое устройство России 

Тема 1. Власть и легитимность в 

конституционном преломлении. 2 2    4 
УК-5.1 

УК-5.2 
УК-5.3 

Деловые игры 
Открытые лекции и 

дискуссии 

Студенческие дебаты 

Тема 2. Уровни и ветви власти. 

2 2    4 
УК-5.1 
УК-5.2 

УК-5.3 

Деловые игры 

Открытые лекции и 

дискуссии 
Студенческие дебаты 

Тема 3. Планирование будущего: 

государственные стратегии и граж-

данское участие. 
 2   1 3 

УК-5.1 
УК-5.2 

УК-5.3 

Деловые игры 

Открытые лекции и 

дискуссии 
Студенческие дебаты 

Раздел 5. Вызовы будущего и развитие страны 

Тема 1. Россия и глобальные вы-

зовы. 2 2    4 
УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

Деловые игры 

Открытые лекции и 

дискуссии 

Студенческие дебаты 

Тема 2. Внутренние вызовы обще-

ственного развития.  2    2 
УК-5.1 

УК-5.2 

УК-5.3 

Деловые игры 

Открытые лекции и 
дискуссии 

Студенческие дебаты 

Тема 4. Ориентиры стратегического 

развития.  4    4 
УК-5.1 

УК-5.2 
УК-5.3 

Деловые игры 
Открытые лекции и 

дискуссии 

Студенческие дебаты 

Тема 5. Сценарии развития россий-

ской цивилизации.  4   2 6 
УК-5.1 

УК-5.2 
УК-5.3 

Деловые игры 
Открытые лекции и 

дискуссии 

Студенческие дебаты 

Подготовка к экзамену     8,5  8,5 УК-5 
Экзаменационные во-

просы 

Консультации к экзамену    2  2   

Экзамен    0,5  0,5   

Итого: 18 36 0 11 7 72   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Прило-

жение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии существую-

щими нормативными документами ФГБОУ ВО СОГУ.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

 

 



 7 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные про-

белы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются прин-

ципиальные ошибки 

при ответе на основ-

ные вопросы би-

лета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в рам-

ках заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень контакт-

ности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излагае-

мых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные во-

просы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной про-

граммой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргументи-

рованные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматривае-

мых процессов и яв-

лений, точное зна-

ние основных поня-

тий в рамках обсуж-

даемых заданий; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, содер-

жательные, конкрет-

ные и исчерпываю-

щие ответы на все 

задания билета, а 

также дополнитель-

ные вопросы экза-

менатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся вклю-

чает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образователь-

ного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-

тирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная литература: 

1. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для вузов / Л. А. 

Нудненко. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 527 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15766-6. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. —URL: https://urait.ru/bcode/509647 

2. Гавриков, В. П. Теория государства и права : учебник и практикум для вузов 

/ В. П. Гавриков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 461 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-15146-6. — Текст электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516964 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Кокошкин, Ф. Ф. Лекции по общему государственному праву / Ф. Ф. Кокош-

кин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 254 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-

5-534-10109-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517579 

2. Рассолов, М. М. История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для вузов / М. М. Рассолов, И. В. Никитин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 319 с.— (Высшее образование).— ISBN 978-5-9916-7413-3. 

— Текст электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512801 

3. Рассолов, М. М. История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для вузов / М. М. Рассолов, И. В. Никитин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 286 с.— (Высшее образование).— ISBN 978-5-9916-7415-7. 

— Текст электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512802 

 

8.3. Периодические издания: 

1. Родина. Исторический научно-популярный журнал https://rg.ru/rodina 

 

8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и 

др.) 

ЭБС 

https://urait.ru/bcode/509647
https://urait.ru/bcode/516964
https://urait.ru/bcode/517579
https://urait.ru/bcode/512801
https://urait.ru/bcode/512802
https://rg.ru/rodina
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1. ЭБС «Лань». — URL: https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). — URL:  https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт». — URL: https://Urait.ru/ 

4. «Электронная библиотека ИМЛИ РАН». — URL:  http://biblio.imli.ru 

5. «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом). — URL: 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

6. ЭБС «Педагогическая библиотека». — URL: http://pedlib.ru/ 

7. ЭБС «Айбукс.ру». — URL: https://www.ibooks.ru/ 

8. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. — URL: https://elibrary.ru 

9. ЭБС Бук он лайм. — URL: https://bookonlime.ru 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка». — URL: 

https://cyberleninka.ru/ 

11. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. — URL: http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.html 

12. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. — URL: 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

ЭОР 

1. Университетская информационная система РОССИЯ. — URL: 

https://uisrussia.msu.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. — URL: 

http://window.edu.ru/catalog/ 

3. Словари и энциклопедии. — URL: https://dic.academic.ru/ 

4. Педагогическая мастерская «Первое сентября». — URL: https://fond.1sept.ru/ 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. — URL: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6. Национальная платформа «Открытое образование». — URL: 

https://openedu.ru 

7. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». — URL: 

http://school-collection.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал. — URL: http://edu.ru 

9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. — URL: http://fgosvo.ru 

10. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверен-

ного качества «Научный архив». — URL: https://научныйархив.рф 

11. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ». — 

URL: https://online.edu.ru/ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обуча-

ющихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, вклю-

ченными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение. 

 

 

Приложение 1 

 

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://urait.ru/
http://biblio.imli.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://pedlib.ru/
https://www.ibooks.ru/
https://elibrary.ru/
https://bookonlime.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
https://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://openedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://научныйархив.рф/
https://online.edu.ru/ru/
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Методические материалы по дисциплине «Основы российской государственно-

сти» 

 

Планы семинарских занятий и методические рекомендации. 

Раздел 1. Что такое Россия? 

Тема 1. Многообразие российских регионов. 

Интеллектуальная игра-викторина на знание ключевых (или наиболее знаменатель-

ных) 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. 

Тема 2. Испытания и победы России. 

Презентации, посвященные различным вызовам, сопровождавшим историческое 

развитие России, открытиям и достижениям российского общества, отечественной куль-

туры и науки; деловые игры и дебаты, свободные дискуссии, групповые проекты. 

Тема 3. Герои страны, герои народа. 

Презентации студентов о своих выдающихся земляках и родственниках-героях, от-

веты на вопросы обучающихся, «печа-куча», групповые проекты, работа с кейсами (кейс-

стади). 

Раздел 2. Российское государство-цивилизация 

Тема 1. Применимость и альтернативы цивилизационного подхода. 

Иммерсивно-дискуссионное обсуждение ситуаций цивилизационного сдвига (циви-

лизационного выбора), студенческие дебаты о цивилизационном подходе и границах его 

применимости в отношении различных [сообществ, обращение к мультимедийным образо-

вательным порталам. Презентации и групповые проекты по особенностям (преимуществам 

и недостаткам) различных направлений исследований общества (от формационного под-

хода до национализма). 

Обсуждение (в рамках деловых игр и сценарных техник) природно-географического 

фактора в развитии российской цивилизации (Мечников, Милов), историке-институцио-

нальных эффектов в рамках социокультурного развития российской цивилизации. 

Тема 2. 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. 

Раздел 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации. 

Тема 1. Ценностные вызовы современной политики 

Дискуссии, кейс-стадии 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. 

Тема 2. Концепт мировоззрения в социальных науках 

Питч-сессии по основным концепциям мировоззрения, проектные презентации о по-

нятиях, смежных с мировоззрением («идентичность», «культура» и пр.). Доклады и дебаты 

по ключевым концепциям мировоззрения, представленным в программе дисциплины. 

Тема 3. Системная модель мировоззрения 

Представление ключевых элементов системной модели мировоззрения («человек - 

семья - общество - государство - страна»). Дебаты об их значении и содержании в совре-

менной студенческой среде. Разбор кейсов (кейс-стадии). Проектная деятельность. Дело-

вые игры на определение мировоззренческих установок, сценарии мировоззренческого мо-

делирования (погружение в мировоззрение одногруппников/однокурсников). 

Тема 4. Ценности российской цивилизации 
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Доклады и презентации по ключевым ценностным принципам российской цивили-

зации. Просмотр и обсуждение мультимедийных материалов. Игровая и проектная «раз-

вертка» ценностей и ценностных принципов по схеме «символы - идеи - нормы - ритуалы - 

институты». Открытые дискуссии и студенческие дебаты, просмотр актуальных обучаю-

щих и художественных видеоматериалов  

Тема 5. Мировоззрение и государство. 

Проблемное обсуждение роли структур публичной власти по формированию и под-

держанию устойчивости мировоззрения и ценностных принципов. Круглые столы, дебаты, 

дискуссии и деловые (сценарные) игры. Открытые дискуссии и студенческие дебаты, про-

смотр актуальных обучающих и художественных видеоматериалов. Обсуждение историче-

ского опыта государственных инициатив в области мировоззрения (уваровская «теория 

официальной народности», советская государственная идеология и пр.) 

Раздел 4. Политическое устройство России. 

Тема 1. Власть и легитимность в конституционном преломлении. 

Прикладные мастерские (воркшопы) с привлечением специалистов-практиков для 

совершенствования содержания ключевых понятий, связанных с обсуждением политиче-

ского устройства (к примеру, «государства», «власти» и «легитимности»). Дискуссии и де-

баты, представляющие различные подходы к этим понятиям. 

Тема 2. Уровни и ветви власти. 

Деловые игры и проектная деятельность по обсуждению различных вариантов кон-

фигурации уровней и ветвей власти. Дебаты о политическом устройстве Российской Феде-

рации (о прошлых решениях, современных инициативах и потенциально возможных изме-

нениях), деловые игры. 

Тема 3. 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. 

Раздел 5. Вызовы будущего и развитие страны 

Тема 1. Россия и глобальные вызовы. 

Деловые игры по определению вызовов, дискуссии и дебаты о списке глобальных 

проблем, имеющих приоритетное значение для России. Разбор кейсов, проблемные выступ-

ления. Применение метода Дельфи для работы с обучающимися. 

Тема 2. Внутренние вызовы общественного развития. 

Кейс-стади, кейсы и викторины, посвященные внутрироссийским проблемам и вы-

зовам. Деловые игры.  

Тема 3. Образы будущего России. 

Групповые проекты по работе с источниками или презентациям различных версий 

образа будущего России. Деловые игры. 

Тема 4. Ориентиры стратегического развития 

Презентации государственных программ и национальных проектов с точки зрения 

их соотнесения с ценностными ориентирами. Проектная деятельность и сценарное модели-

рование. 

Тема 5. Сценарии развития российской цивилизации 

Тематические мастерские по обсуждению каждого из вызовов, деловые игры и тех-

ники сценарного моделирования возможных ответов на обозначенные выводы, открытые 

лекции и дискуссии, студенческие дебаты 

2. Планы и рекомендации по проведению занятий в других формах 

Раздел 1: Что такое Россия? 

Основным содержанием первого раздела дисциплины является комплексное и си-

стемное представление России как страны и государства, призванное, во многом, познако-

мить студентов с собственным отечеством как через различные познавательные нарративы, 
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так и через яркие образы, призванные заинтересовать аудиторию и отразить воспитатель-

ный и просветительский аспекты преподаваемой дисциплины. 

С методической и содержательной точки зрения это предусматривает ознакомление 

студентов не только с общими природно-географическими или социально-политическими 

характеристиками современной России, но и вовлечение их в обсуждение наиболее инте-

ресных и характерных её особенностей, таких, как: 

1) беспрецедентная территориальная протяженность: 17 млн квадратных кило-

метров, 11 часовых зон, от 4 климатических поясов до 16 климатических зон (по Кёппену); 

2) исключительное природное богатство: 1-е место по запасам алмазов, асбеста, 

природного газа, 1-е место по добыче палладия, экспорту пшеницы и минеральных удобре-

ний, крупнейшее по объему воды пресноводное озеро и т.д.; 

3) федеративное и этнонациональное разнообразие, определяющее конституци-

онную новеллу многонационального российского народа, - согласно официальным данным, 

в России проживает более 190 народов, использующих порядка 300 языков и диалектов, в 

состав страны входит 89 регионов; 

4) широкая номенклатура развитого предпринимательства - российские компа-

нии являются мировыми лидерами в области телекоммуникационных технологий (Яндекс, 

Касперский), энергетики (Газпром, Лукойл), металлургии (Норникель, Русал), финансового 

дела (Сбербанк), железнодорожного (РЖД) и авиатранспорта (Аэрофлот), производства во-

оружений (Алмаз-Антей); 

5) выдающиеся сооружения и объекты инфраструктуры: Саяно-Шушенская 

ГЭС, Лахта-центр, Семь Сестер (сталинские высотки), метрополитен (Москва, Санкт-Пе-

тербург), восстановленный Грозный, мосты Владивостока и пр. 

Обращение к этим особенностям позволит сформировать у обучающихся представ-

ление о России не только через обращение к собственной «малой родине» (родному насе-

ленному пункту или региону), но и через знакомство с другими частями страны. 

Следующим содержательным элементом первого раздела является погружение сту-

дентов в многонациональную российскую культуру. Обращаясь к молодежной аудитории, 

это важно делать не только через обращение к исторически обусловленному разнообразию 

субъектов федерации, языков и религий (о котором уже шла речь ранее), но и к современ-

ному искусству: литературе, кинематографу, музыке. В этом отношении вполне реали-

стично представлять различные знаки и символы - к примеру, гербы важнейших городов 

страны (Владимира, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Пскова, Рязани, Ярославля), - 

в актуальном игровом формате, связывая эти символы с той ролью, которую они сыграли в 

истории страны. Затем можно перейти к представлению того, как формировалась единая 

российская культура, по мере расширения страны вбиравшая в себя новые народы, их куль-

туру и религиозные традиции, - от Старой Ладоги и Новгорода, Владимира и Ростова к Ка-

зани и Перми, от Тобольска и Тюмени к Якутску и Улан-Удэ, от Таганрога к Дербенту и 

Владикавказу. 

Далее в представлении раздела можно перейти к современному социально-экономи-

ческому развитию страны и, в частности, хозяйственной специализации российских регио-

нов. Важно рассказать (с сопроводительным мультимедийным материалом) как богатые до-

бывающие регионы Сибири (Ханты- Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) 

или русское Черноземье (Белгород, Воронеж), так и северные порты (Мурманск, Архан-

гельск), промышленные центры Урала (Екатеринбург, Челябинск) или туристический чер-

номорский Юг. Важно не только рассказать о роли этих экономических кластеров, но и 

представить эту роль в общероссийском контексте, обозначив, как связаны между собой 

различные отрасли, различные города и регионы. 

Вторым крупным содержательным блоком просветительского характера, включен-

ным в этот раздел дисциплины, является представление выдающихся героев российской 

истории, причем связанных не только с общегосударственным развитием, но и с региональ-

ным срезом (в зависимости от вуза, на базе которого читается курс), а также спецификой 
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направления подготовки (в рамках учебного плана которого читается курс). При этом пред-

ставление героев производится в рамках четырех различных сегментов: выдающиеся поли-

тические и государственные деятели (а), выдающиеся ученые (б), выдающиеся деятели 

культуры (в) и выдающиеся образцы служения и самопожертвования во имя Родины (г). К 

примеру, в Дагестане по этим сегментам в список героев могут быть добавлены: род Тар-

ковских (а), Амир Амаев (б), Расул Гамзатов (в), Магомед Нурбагандов (г), а в Приморском 

крае - Юрий Скоков (а), Игорь Тамм (б), семья Лагутенко (в), Владимир Баньковский (г). 

Для вовлечения аудитории в конструктивный диалог с преподавателем необхдимо внима-

ние к актуальным и современным героям - при безусловном подчеркивании значимости по-

двигов и свершений прошлого. 

Заключительной частью первого раздела УМК является презентация ключевых ис-

пытаний, пережитых Россией, и побед, одержанных российским народом в ходе этих испы-

таний и отразившихся в актуальной повседневности страны. Эти испытания и победы могут 

иметь как исторические, так и географические (природные катастрофы и стихийные бед-

ствия) причины, а также региональное и даже местное измерение в дополнение к общерос-

сийскому перечню. Более того, эти испытания могут иметь как дискретный характер (втор-

жение Наполеона, Крымская война), так и объективно-перманентный (климатические труд-

ности, демографические шоки). Для достижения самой цели внедрения учебного курса «Ос-

новы российской государственности» важно, с одной стороны, познакомить обучающихся 

с непростыми обстоятельствами развития страны, а с другой, через представление успеш-

ного разрешения стоявших проблем и неизменного адаптивного преодоления таковых со 

стороны различных форм организации российского государства сохранить у обучающихся 

оптимистичное и проактивное отношение к актуальным и перспективным вызовам. 

Раздел 2: Российское государство-цивилизация. 

Содержание данного раздела представляет собой два смежных повествовательных 

вектора: с одной стороны, обучающимся необходимо представить цивилизационный под-

ход (как дискуссионное, но, вместе с тем, обоснованное, фундированное и перспективное 

направление мысли), с другой, связать российскую историю (в т.ч. новейший её период) с 

этим подходом. 

Представление самого подхода в теоретико-методологической перспективе означает 

знакомство не только с общим писанием проблем и вопросов, разрабатываемых цивилиза-

ционистами, но с конкретными российскими авторами и мыслителями, их академическим 

и государственным служением, а также идейным и культурным наследием. Безусловной 

актуальностью обладает и раскрытие исследовательских подходов, полемизировавших или 

полемизирующих с цивилизационным: это позволит отразить в преподавании ту часть свя-

занных с дисциплиной задач, которые направлены на формирование у студентов навыков 

самостоятельного критического мышления. 

В этой связи работа в рамках лекционной аудиторной нагрузки должна включать в 

себя следующие элементы: 

- определение цивилизационного подхода и его базовых категорий (цивилиза-

ция, прогресс, стадии развития, цикличность, «столкновение цивилизаций», многополяр-

ность, детерминизм, релятивизм, глобализация, «евразийство»); 

- обращение к ключевым фигурам мирового и российского цивилизационизма 

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

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

А В Коротаев, Ф. Гизо, А. Тойнби, О. Шпенглер, Ф. Конечный, С. Хантингтон, У. Макнил 

и др.); 

- представление конкурирующих научных парадигм - формационного подхода, 

национализма, социального конструкционизма; 

обсуждение возможного соотношения «национального государства», «государства-

нации» и «государства-цивилизации» (предполагаемые характерные черты последнего - об-
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ращенность вовне, естественность возникновения и развития, ценностная устойчивость, по-

литическое влияние, длительная история, возможность динамической адаптации к разным 

условиям международных отношений и мировой политики). 

При этом каждый из этих элементов может и должен получить актуальное полити-

ческое звучание - как в плане «каузального заземления», т.е. выявления причинно-след-

ственных связей, объясняющих генезис, становление и популярность того или иного под-

хода или автора, так и в плане влияния на практику политических и государственных реше-

ний. Фактически, можно представить идеологическую компоненту различных концепций, 

их потенциальное влияние на самоопределение граждан и, в целом, их мировоззрение. При-

чем сделать это можно не только в пределах рассказа о российской цивилизации как тако-

вой, но и в рамках обсуждения других цивилизационных сообществ. 

Репрезентация российской цивилизации и её современного состояния должна вби-

рать в себя два магистральных вектора: 

1) представление ценностных принципов (констант) российской цивилизации и 

российского общества - единство многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие и 

сотрудничество, любовь и ответственность, созидание и развитие; 

2) представление историко-политических оснований российской цивилизаций в 

виде таких течений мысли, как консерватизм, коммунитаризм, солидаризм и космизм; без-

условно важным является и обращение к русской религиозной философии. 

Заключительная часть, связанная с этими векторами, будет логичным переходом к 

следующему разделу дисциплины. 

Раздел 3: Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации 

Раздел дисциплины, посвященный мировоззренческим вопросам, представляет со-

бой её центральный содержательный элемент. Преподавателям необходимо, с одной сто-

роны, ввести студентов в соответствующий академический дискурс и ознакомить их с ба-

зовыми теоретико-методологическими основаниями исследования мировоззрения, а, с дру-

гой стороны, представить результаты актуальных эмпирических исследований (соцопро-

сов, замеров общественного мнения, интервью, лонгитюдов и пр.) по поводу мировоззрен-

ческих ориентиров современного российского общества. Естественно, оба эти вектора 

должны логично продолжать педагогическую траекторию, инициированную в предшеству-

ющем разделе. 

В теоретико-методологической части раздела необходимо в доступной форме озна-

комить обучающихся с ключевыми культурологическими и социологическими концеп-

тами, приближающими их к системному представлению о мировоззрении, - речь о таких 

концептах, как «культура» и «культурный код», «традиция», «ментальность» («ментали-

тет»), «идеология» и «идентичность». После такого экскурса необходимо перейти к совре-

менным концепциям мировоззрения, представленным в трудах зарубежных и отечествен-

ных ученых, а также этот переход к педагогической практике за счет обращения к корне-

вому для дисциплины исследовательскому проекту пятиэлементной «системной модели 

мировоззрения» (не только в разрезе отправных точек для формирования и динамики рос-

сийского мировоззрения, но и ценностных связей и принципов, связывающих эти отправ-

ные точки между собой). При рассмотрении такой структуры мировоззрения, безусловно, 

необходимы определенные теоретические отступления, вводящие в академическое обсуж-

дение такие термины, как «миф» и «псевдомиф», «ценности» и «убеждения», «проблема 

Другого», «иерархия потребностей». 

Важно рассказать о различных компонентах мировоззрения (онтологическом, гно-

сеологическом, антропологическом, телеологическом, аксиологическом), а также важными 

направлениями государственной политики в области мировоззрения - символической по-

литикой, политикой памяти, исторической политикой, культурной и национальной полити-

кой. 

Раздел 4: Политическое устройство России. 
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В рамках данного раздела дисциплины необходимости произвести определенную 

«сборку» или даже «ликбез» обучающихся в части их знаний и представлений об актуаль-

ной для них государственной системе России, её структурах публичной власти, их истории 

и современном состоянии. Желательно при этом, чтобы такой поворот в сторону практики 

сопровождался корректным историческим экскурсом и представлением сложной природы 

российской политической жизни, её многообразия и пестроты организации. 

Начать следует с описания общей конфигурации российской государственности в ее 

текущем институциональном измерении: представить основные ветви власти, «вертикаль-

ные» уровни организации последней (федеральный, региональный и местный - не всегда 

только «муниципальный» - уровни), существующие практики партнерства структур пуб-

личной власти с гражданским обществом (как в части бизнеса, так и в части общественных 

организаций и объединений). В дальнейшем подробный разговор должен включать в себя 

полноценный рассказ об истории российского представительства (законодательная ветвь 

власти), правительства России (исполнительная ветвь власти), высших судов (судебная 

ветвь власти) и, конечно же, института президентства как ключевого элемента государ-

ственной организации страны. Кроме того, студентов необходимо ознакомить с современ-

ными государственными и национальными проектами, различными программами, касаю-

щимися, в первую очередь, их поколения, их будущей профессии или родного региона, - 

причем представить эти проекты как с точки зрения планируемых результатов, так и с точки 

зрения того, какие жизненные перспективы они открывают для людей, желающих работать 

во благо общества и страны. 

Раздел 5: Вызовы будущего и развитие страны. 

Завершающий раздел дисциплины должен возвращать студентов, с одной стороны, 

к осознанию современных вызовов (как глобальных, стоящих перед человечеством в целом, 

так и цивилизационных и даже конъюнктурных, стоящих перед Россией), а с другой, к по-

тенциальной роли самих обучающихся в ответе на такие вызовы. По этой причине через все 

лекционные и практические (семинарские) занятия в рамках раздела красной строкой 

должна проходить ценностная (воспитательная) схема: 

- стабильность; 

- миссия; 

- ответственность; 

- справедливость. 

В какой-то степени любой из представляемых в рамках раздела вызовов отражает 

дефицит какого-либо из указанных выше ценностных ориентиров: климатические и эколо-

гические проблемы, как и имущественное неравенство, отражают несправедливость окру-

жающего мира и отсутствие в нем достаточной солидарности, атомизация и квантификация 

- утрату мотива ответственности (в почти веберовском значении Beruf), технологические 

вызовы обозначают проблемы миссии и стабильности. Лектору важно, с одной стороны, 

сохранить нейтрально-просветительский тон своего повествования, но, с другой, не создать 

у студенческой аудитории пессимистичного чувства фатализма и неразрешимости имею-

щихся проблем. 

В рамках лекционного блока, таким образом, разговор может вестись о сколь угодно 

конкретных вызовах, но при том и о неизменно общих и консолидирующих ответах, объ-

единяющих Россию и мир в общем стремлении к светлому и гармоничному будущему для 

новых поколений. При этом безусловной рекомендацией для преподавателя является соот-

несение обсуждения с современными документами стратегического планирования, в част-

ности, Стратегией национальной безопасности, Стратегией научно-технологического раз-

вития и пр. При этом развивающее тезисы лекции рассмотрение потенциальных ответов на 

современные вызовы должно проходить в рамках серии практических занятий, раскрываю-

щих творческий потенциал обучающихся и вовлекающий их в активное гражданское уча-

стие. 
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Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских заня-

тий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин. 

Семинар - один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов обучения 

и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки поиска, обоб-

щения и изложения учебного материала. Его цель - подвести итоги самостоятельной работы 

студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь глубже разобраться в изу-

чаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством преподавателя. 

Семинар - это такой вид учебного занятия, при котором в результате предваритель-

ной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их 

непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопросам 

темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются задачи 

познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, прививаются 

практические навыки, необходимые для становления квалифицированных специалистов, 

что соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения семинара 

Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 

• от содержания темы и характера, рекомендуемых по ней источников и посо-

бий, в том числе и от их объема; 

• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 

• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 

В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, об-

суждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и дру-

гие. 

Развернутая беседа - наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она 

предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 

всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления 

студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и 

заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение наиболь-

шее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активизации: поста-

новки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к высту-

пающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и слабых 

сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и интереса 

студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные вы-

ступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 

сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к 

уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее предло-

женной тематике, кроме общих целей учебного процесса, преследует задачу привить сту-

дентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления, 

вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2 - 3 докладов продолжительно-

стью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по жела-

нию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знако-

мятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содоклад-

чиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами выступающие изу-

чают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у 

студентов, внося элемент «академичности» в обыденную семинарскую работу. Очень 
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важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве 

содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата - одна 

из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. Тематика ре-

фератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и свои 

темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую глубину исследования, 

чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, самостоятельно-

сти мышления и выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других за-

дач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у студен-

тов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и элемен-

том других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно проходят та-

кие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с докладами 

выступают студенты одной группы, а оппонентами - другой, о чем договариваются заранее. 

Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую и прак-

тическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 

занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 

главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар - пресс-конференция является одной из разновидностей докладной си-

стемы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или 

нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого вступ-

ления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады поручались 

ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему выбору). За-

тем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на 

них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность поставить вопрос 

предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И чем основательнее 

подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы сна-

чала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по тому или дру-

гому из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, если таковые 

назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дискуссия. 

По ее окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму пункту и т. д. 

Свое заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому вопросу, либо в 

конце семинара. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 15 

минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без предупрежде-

ния по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит характер фрон-

тальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. Содержание работ ана-

лизируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает всегда обостренный инте-

рес студентов и активизирует их последующую подготовку к семинарским занятиям. Если 

на контрольную работу отводится 15 - 45 минут, то после ее написания работа семинара 

продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий - помочь студентам «встретиться» с дополнительными 

источниками информации. Из числа студентов семинарской группы преподаватель на каж-

дое занятие выбирает (лучше - по желанию) несколько докладчиков между которыми делит 

материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Требования к выступлениям студентов 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является совокуп-

ность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. Эти требо-

вания должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентирован-

ными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 
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Перечень требований к любому выступлению студента: 

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической де-

ятельности. 

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но 

все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую 

полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 

курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие сту-

денты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато изло-

жить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие сту-

денты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к семинару 

составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им написано. В 

таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное воспроизведение 

фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В определенной ситуации 

можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта его доклада, что фор-

мирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту переориенти-

ровки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, выделять 

главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый 

блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть слиш-

ком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть, о чем говорилось в начале). 

После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем присутствующим 

задать возникшие у них вопросы. Ваша задача - максимально просто, ясно и отчетливо до-

нести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами текстов, чтобы облегчить 

вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать при-

меры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные 

из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычле-

нение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последователь-

ность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 

процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргу-

ментации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его 

формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 

Обычно имеет место следующая последовательность: 

а) выступление (доклад) по основному вопросу; 

б) вопросы к выступающему; 

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 

г) заключительное слово докладчика; 

д) заключение преподавателя. 

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее наме-

ченные докладчики, а при развернутой беседе - желающие выступить. Принцип доброволь-

ности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим выступить по 

основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно посоветовать 
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быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и замеча-

ний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспекту, 

объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 

студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность высказы-

ваемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и неубе-

дительно;  

в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного осмыслива-

ния его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой кон-

спект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхностной 

или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 

содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, тем 

больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в об-

суждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов в 

том, что простой пересказ лекций и учебных пособий - работа наполовину вхолостую. 

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента - это разговор с самим 

собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ не 

только содержания выступлений, но и их формы - речи, дикции, характера общения с ауди-

торией. 

 

1. Задания для самостоятельной работы: 

Раздел 1. Что такое Россия? 

Страна в её пространственном, человеческом, ресурсном, идейно-символическом и 

нормативно-политическом измерении 

Объективные и характерные данные о России, её географии, ресурсах, экономике. 

Население, культура, религии и языки. 

Современное положение российских регионов. 

Выдающиеся персоналии («герои»). 

Ключевые испытания и победы России, отразившиеся в её современной истории. 

Раздел 2. Российское государство-цивилизация 

Исторические, географические, институциональные основания формирования рос-

сийской цивилизации. Концептуализация понятия «цивилизация» (вне идей стадиального 

детерминизма) Что такое цивилизация? Какими они были и бывают? Плюсы и минусы ци-

вилизационного подхода. 

Особенности цивилизационного развития России: история многонационального 

(наднационального) характера общества, перехода от имперской организации к федератив-

ной, межцивилизационного диалога за пределами России (и внутри неё). 

Роль и миссия России в работах различных отечественных и зарубежных философов, 

историков, политиков, деятелей культуры. 

Раздел 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации  
Мировоззрение и его значение для человека, общества, государства. Что такое ми-

ровоззрение? Теория вопроса и смежные научные концепты. Мировоззрение как функцио-

нальная система. Мировоззренческая система российской цивилизации. Представление 

ключевых мировоззренческих позиций и понятий, связанных с российской идентичностью, 

в историческом измерении и в контексте российского федерализма. Рассмотрение этих ми-

ровоззренческих позиций с точки зрения ключевых элементов общественно-политической 

жизни (мифы, ценности и убеждения, потребности и стратегии). 
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Значение коммуникационных практик и государственных решений в области миро-

воззрения (политика памяти, символическая политика и пр.) 

Самостоятельная картина мира и история особого мировоззрение российской циви-

лизации. Ценностные принципы (константы) российской цивилизации: единство многооб-

разия (1), суверенитет (сила и доверие) (2), согласие и сотрудничество (3), любовь и ответ-

ственность (4), созидание и развитие (5). Их отражение в актуальных социологических дан-

ных и политических исследованиях. 

«Системная модель мировоззрения» («человек – семья – общество – государство – 

страна») и её репрезентации («символы – идеи и язык – нормы – ритуалы – институты»).  

Раздел 4. Политическое устройство России 

Объективное представление российских государственных и общественных институ-

тов, их истории и ключевых причинно-следственных связей последних лет социальной 

трансформации 

Основы конституционного строя России. Принцип разделения властей и демокра-

тия. Особенности современного российского политического класса. Генеалогия ведущих 

политических институтов, их история причины и следствия их трансформации. Уровни ор-

ганизации власти в РФ. Государственные проекты и их значение (ключевые отрасли, кадры, 

социальная сфера)  

Раздел 5. Вызовы будущего и развитие страны 

Сценарии перспективного развития страны и роль гражданина в этих сценариях 

Глобальные тренды и особенности мирового развития. Техногенные риски, эколо-

гические вызовы и экономические шоки. Суверенитет страны и его место в сценариях пер-

спективного развития мира и российской цивилизации. Стабильность, миссия, ответствен-

ность и справедливость как ценностные ориентиры для развития и процветания России 

Солидарность, единство и стабильность российского общества в цивилизационном 

измерении. Стремление к компромиссу, альтруизм и взаимопомощь как значимые прин-

ципы российской политики. 

Ответственность и миссия как ориентиры личностного и общественного развития. 

Справедливость и меритократия в российском обществе. Представление о коммунитарном 

характере российской гражданственности, неразрывности личного успеха и благосостояния 

Родины 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Основы российской госу-

дарственности» 

 
1. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

1.1. Тестовые материалы 

1. Как, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, соотносятся наиме-

нования «Российская Федерация» и «Россия»? 

а) наименование «Российская Федерация» шире, чем «Россия»; 

б) наименование «Россия» шире, чем «Российская Федерация»; 

в) это взаимоисключающие понятия; 

г) данные понятия равнозначны. 

2. Какими характерными чертами и принципами, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, должно обладать демократическое государство? 

А) принцип политического единства общеобязательной воли и принцип большин-

ства; 

б) непосредственное политическое волеизъявление народа на свободных демократи-

ческих выборах и референдуме; 

в) свобода и гласность политического процесса; 

г) все варианты ответов верны. 

3. В чем заключается сущность одного из основных признаков правового государ-

ства – ограниченность государственной власти? 

А) государство объективно ограничено экономическими и социальными факторами; 

б) некомпетентность органов государственного управления; 

в) ограниченность государства геополитическими факторами; 

г) нет верного варианта ответа. 

4. Гражданство предполагает: 

а) правовую связь лица с конкретным государством; 

б) взаимные права и обязанности гражданина и государства; 

в) право государства избавляться от преступников путем лишения их гражданства и 

высылки за рубеж; 

г) обязанность государства защищать гражданина за границей. 

5. Основные принципы правового государства: 

а) легитимность публичной власти, разделение властей; 

б) взаимная ответственность государства и личности; 

в) тенденция сближения права и морали; 

г) все варианты ответов верны. 

6. В основе организации власти конституционного государства выступает: 

а) вынужденное подавление властью индивида, как отдельной личности; 

б) вынужденное подавление властью совокупного человека – народа; 

в) обеспечение участия граждан в организации власти в правовом государстве; 

г) только а) и в). 

7. Может ли в правовом государстве отдельная личность (ассоциации индивидов, 

народ) выступать в качестве объектов и субъектов власти одновременно? 

А) да, могут выступать; 

б) нет, они выступают только в качестве объектов власти; 

в) нет, они выступают только в качестве субъектов власти; 

г) они не являются ни субъектами, ни объектами власти. 

8. В какой форме отдельная личность (ассоциации индивидов, народ), выступая в 

качестве субъектов власти, могут участвовать в ее осуществлении? 

А) выборы, референдумы, собрания и сходы граждан; 
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б) институты народных и присяжных заседателей; 

в) народную инициативу, петиции и институт конституционной жалобы нет; 

г) все варианты ответов верны. 

9. Какие формы народовластия различают в зависимости от степени участия народа 

в осуществлении государственной власти? 

А) непосредственная и опосредованная демократия; 

б) непосредственная и представительная демократия; 

в) личная и представительная демократия; 

г) нет верных вариантов ответов. 

10. В чем заключается смысл предусмотренного Конституцией Российской Федера-

ции положения о запрете присвоения власти в Российской Федерации? 

А) органам государственной власти запрещается самовольно расширять границы 

своих властных полномочий; 

б) органы и должностные лица государства получают не саму власть, а право на 

власть при условии соблюдения определенных процедур; 

в) запрет на передачу власти по наследству; 

г) нет верного варианта ответа. 

11. В Российской Федерации предусмотрено следующее разделение государствен-

ной власти: 

а) на федеральную, региональную и местную; 

б) на законотворческую, инициативную и контрольную; 

в) на судебную, исполнительную, законодательную; 

г) нет верного варианта ответа. 

12. В Российской Федерации признается следующее соотношение между ветвями 

власти: 

а) органы исполнительной власти довлеют над судебной и законодательной властью; 

б) органы судебной власти довлеют над законодательной и исполнительной вла-

стью; 

в) органы законодательной власти довлеют над судебной и исполнительной властью; 

г) органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

13. Верно ли утверждение, что органы местного самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти: 

а) да, верно; 

б) нет, они наряду с федеральными органами и органами субъектов Федерации со-

ставляют систему органов государственной власти; 

в) данный вопрос законодательно не урегулирован. 

14. Какой принцип положен в основу создания и функционирования местного само-

управления, как формы осуществления народом своей власти по месту жительства? 

А) самоактуализации; 

б) самоорганизации; 

в) автономии; 

г) выборности. 

15. Какое понимание вкладывается в тезис о том, что Российская Федерация – свет-

ское государство? 

А) признается право высших органов власти организовывать и проводить светские 

приемы; 

б) признается факт, что никакая религия не может устанавливаться в качестве госу-

дарственной или обязательной; 

в) провозглашается принцип отказа от идеологической направленности политики 

государства; 

г) нет верного варианта ответа. 

16. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается: 
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а) в соответствии с Федеральным законом; 

б) в соответствии с Указом Президента РФ; 

в) в соответствии с Инструкцией МВД РФ; 

г) в соответствии с международным правом. 

17. Российской Федерации, в соответствии с Конституцией, в настоящее время при-

сущ? 

А) идеологический монизм; 

б) идеологический конформизм; 

в) идеологическое многообразие; 

г) идеологический вакуум. 

18. Верно ли утверждение, что принцип многопартийности означает одновременно 

законность политической оппозиции? 

А) да, но только на региональном уровне; 

б) да, верно; 

в) нет, не верно; 

г) нет, в Российской Федерации присутствует многопартийность, но отсутствует по-

литическая оппозиция. 

19. Могут ли применяться на территории Российской Федерации официально не 

опубликованные законы? 

А) нет, это исключено; 

б) да, но только на уровне субъектов Российской Федерации; 

в) да, если закон не затрагивает личных прав и свобод граждан; 

г) данный вопрос законом не урегулирован. 

20. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют: 

а) Президент Российской Федерации; 

б) Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума); 

в) Правительство Российской Федерации; 

г) суды Российской Федерации; 

д) все варианты ответов верны. 

 

Критерии оценки:  

В результате тестирования можно набрать до 5 баллов (оценка отлично). Предлага-

ется 20 вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества набранных 

баллов следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная сумма баллов 

за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

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. Ча-

адаев, 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. 



 24 

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

14. Традиционные духовно-нравственные ценности. 

15. Основы российской внешней политики (на материалах Концепции внешней 

политики и Стратегии национальной безопасности). 

16. Россия и глобальные вызовы. 

17. Начало, зарождение и формирование основ государственности. 

18. Российская цивилизация: особенности и их трансформация в процессе исто-

рического развития. 

19. Генотип российского человека; система основных ценностей; миссия(и) Рос-

сии, объективный характер ее (их) природы и защиты. 

20. Евразийские цивилизации: перечень, специфика, историческая динамика. 

21. Россия: национальное государство, государство-нация или государство-циви-

лизация? 

22. Современные модели идентичности: актуальность для России. 

23. Ценностные вызовы современного российского общества. 

24. Стратегическое развитие России: возможности и сценарии. 

25. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной поли-

тики. 

26. Цивилизации в эпоху глобализации: ключевые вызовы и особенности. 

27. Российское мировоззрение в региональной перспективе. 

28. Государственная политика в области политической социализации: ключевые 

проблемы и возможные решения. 

29. Ценностное начало в Основном законе: конституционное проектирование в 

современном мире. 

30. Основные этапы формирования российской государственности, их краткая 

характеристика, отличительные черты 

31. Правовые основы российской государственности (генезис власти, ее особен-

ности, взаимодействие власти и общества, зарождение, развитие и состояние гражданского 

общества, его особенности в России, светская власть и церковь). 

32. Экономические основы российской государственности (особенности геогра-

фии, климата, ресурсной базы, влияние миссии, внешней среды и других базовых факторов 

на экономическую политику государства). 

33. Идеологические основы российской государственности, их трансформация в 

процессе исторического развития страны. 

34. Культурологические основы российской государственности (образование, 

наука, искусство, театр, спорт). 

35. Российская цивилизация в контексте других цивилизаций (взаимовлияние и 

взаимодействие основных мировых цивилизаций, роль внешних факторов в развитии рос-

сийской цивилизации). 

36. Институциональная подсистема политической системы общества 

37. Муниципальные образования: понятие и виды 

38. Общественные объединения: понятие и виды 

39. Политическая партия: понятие и виды 

40. Средства массовой информации: понятие и виды 

41. Религиозные объединения понятие и виды 

42. Государство в политической системе общества 

43. Понятие и структура гражданского общества 

44. Правовое государство: понятие и свойства (признаки) 

45. Социальные нормы первобытного общества 

46. Право древнего государства: понятие, характеристика, источники 

47. Правовая система: понятие, структура, виды 

48. Романо-германская правовая семья 



 25 

49. Англосаксонская правовая семья 

50. Мусульманская правовая семья 

51. Теории правопонимания 

52. Понятие, свойства, сущность и предназначение права 

53. Понятие и виды источников (форм) права 

54. Правовой обычай 

55. Судебный прецедент: понятие, виды 

56. Нормативный договор: понятие, виды 

57. Международный договор, понятие виды 

58. Понятие и классификация нормативных правовых актов 

59. Закон: понятие и виды 

60. Подзаконный нормативный правовой акт: понятие, виды 

 

 

 

 

 

 

             ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА: 

 

ФГБОУ ВО СОГУ 

г. Владикавказ 

           

Факультет …  Кафедра …. 

           

Наименование дисциплины «Основы российской государственности» 

           

Курс 1   44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки). Направленность (профиль(и)) «До-

школьное образование» и «Начальное образование» 

           

   Экзаменационный билет № 1   

           

1. Генотип российского человека; система основных ценностей; миссия(и) России, объективный харак-

тер ее (их) природы и защиты. 

  

2.  Социальные нормы первобытного общества 

           

         

         

                                              Подпись экзаменатора _______________  

     

 

 

 

Критерии оценки: 
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Оценки «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять зада-

ния, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-про-

граммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основ-

ного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, преду-

смотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной програм-

мой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

  


