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             1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

            Цель изучения дисциплины - – формирование системы знаний, навыков и компетенций, 

а также ценностей, норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому 

обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-

нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей 

особенности исторического пути российского государства, самобытн6ость его политической 

организации 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 

контексте; 

 

 - -    рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, 

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

и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и сопричастность своей 

культуре и своему народу; 

 

 - -    представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сложившиеся 

внутри российской цивилизации и отражающие ее многонациональный, 

многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер; 

 

 - -    рассмотреть особенности современной политической организации российского общества, 

каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение 

традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений 

российского государства и общества в федеративном измерении; 

 

 - -    исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед лицом 

российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, обозначить ключевые 

сценарии её перспективного развития; 

 

 - -    обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской 

цивилизации (единство многообразия, сила и ответственность, согласие и сотрудничество, 

любовь и доверие, созидание и развитие), а также связанные между собой ценностные 

ориентиры российского цивилизационного развития. 

  

             2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

            Дисциплина «Основы российской государственности» относится к обязательной части 

учебного плана. 

             Дисциплина изучается на 1 курсе. 

  

             3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

определенных учебным планом в соответствии с ФГОС ВО. 

             Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК): 

 
     - УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

      Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках дисциплины 

      Студент должен знать:  

 

основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной 

коммуникации 

 

      Студент должен уметь:  

 

демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира, включая 
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мировые религии, философские и этические учения; 

умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей 

 

      Студент должен владеть навыками:  

 

навыки межкультурного взаимодействия; опирающиеся на знание этапов исторического 

развития общества, философские и этические учения 

 

  

             4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Первый 

семестр     

Контактная работа (всего) 54 54     

Лекции 18 18     

Практические 36 36     

Самостоятельная работа (всего) 18 18     

Виды промежуточной аттестации       

Зачет  +     

Общая трудоемкость часы 72 72     

Общая трудоемкость зачетные единицы 2 2     

  

             5. Содержание дисциплины 

 
            5.1. Содержание дисциплины: Практические (36 ч.) 

 

             Первый семестр.  (36 ч.)  

             Тема 1. Россия: основные факторы исторического развития (2 ч.) 

 

            Тема 2. Родство по истории: историческое знание, историческая память, историческая 

политика (2 ч.) 

             Тема 3. Россия - многонародная страна (2 ч.) 

             Тема 4. Цивилизация или цивилизации? (2 ч.) 

             Тема 5. Основные черты российской цивилизации: история и современность (2 ч.) 

             Тема 6. Государство: теория, история, современность (2 ч.) 

             Тема 7. Народовластие: российский исторический опыт (2 ч.) 

             Тема 8. Российское мировоззрение: основные направления, мысли, идеи (2 ч.) 

             Тема 9. Традиционные ценности как основа российского мировоззрения (2 ч.) 

             Тема 10. Ценностные принципы (константы) российской цивилизации (2 ч.) 

 

            Тема 11. Отечество и Родина как основополагающие ценностные категории российского 

общественного сознания (2 ч.) 

             Тема 12. Семья как социальный фундамент российской государственности (2 ч.) 

 

            Тема 13. Основные параметры российской политической системы: институты и 

процедуры (2 ч.) 

             Тема 14. Субъекты российского политического процесса: основные стратегии (2 ч.) 

             Тема 15. Политическая система Россиии на современном этапе (2 ч.) 

             Тема 16. Россия в глобальном пространстве: вызовы и ответы (2 ч.) 

             Тема 17. Социокультурные угрозы российской государственности (2 ч.) 

             Тема 18. Личностные траектории гражданина в перспективах развития страны (2 ч.) 

 
            5.2. Содержание дисциплины: Лекции (18 ч.) 

 

             Первый семестр.  (18 ч.)  

             Тема 1. Россия: цифры и факты, испытания и герои (2 ч.) 

 В рамках занятия запланировано ознакомление студентов не только с общими 

 

природно-географическими или социально-политическими характеристиками современной 

России, но и вовлечение их в обсуждение наиболее интересных и характерных её 
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особенностей, таких, как: 

1) беспрецедентная территориальная протяженность: 17 млн квадратных километров, 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 удобрений, 

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

3) федеративное и этнонациональное разнообразие, определяющее конституционную 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 компании являются 

мировыми лидерами в области телекоммуникационных технологий (Яндекс, Касперский), 

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

(Сбербанк), железнодорожного (РЖД) и авиатранспорта (Аэрофлот), производства 

вооружений (Алмаз-Антей); 

5) выдающиеся сооружения и объекты инфраструктуры: Саяно-Шушенская ГЭС, Лахта-

центр, Семь Сестер (сталинские высотки), метрополитен (Москва, Санкт-Петербург), 

восстановленный Грозный, мосты Владивостока и пр. 

Обращение к этим особенностям позволит сформировать у обучающихся представление о 

России не только через обращение к собственной «малой родине» (родному населенному 

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

Следующим содержательным элементом первой лекции является знакомство с 

многонациональной российской культурой. Современное искусство: обращение к литературе, 

кинематографу, музыке. В этом отношении вполне реалистично представлять различные 

знаки и символы - к примеру, гербы важнейших городов страны (Владимира, Великого 

Новгорода, Санкт-Петербурга, Пскова, Рязани, Ярославля), 

Представление того, как формировалась единая российская культура, по мере расширения 

страны вбиравшая в себя новые народы, их культуру и религиозные традиции, - от Старой 

Ладоги и Новгорода, Владимира и Ростова к Казани и Перми, от Тобольска и Тюмени к 

Якутску и Улан-Удэ, от Таганрога к Дербенту и Владикавказу. 

Следующий раздел: обращение к  современному социально-экономическому развитию 

страны и, в частности, хозяйственной специализации российских регионов. Добывающие 

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

Черноземье (Белгород, Воронеж), Северные порты (Мурманск, Архангельск), промышленные 

центры Урала (Екатеринбург, Челябинск) и туристический черноморский Юг. Роль этих 

экономических кластеров, связь  различных отраслей, различных городов и регионов. 

Выдающиеся герои российской истории,  связанные не только с общегосударственным 

развитием, но и с региональным срезом. Представление героев производится в рамках 

четырех различных сегментов: выдающиеся политические и государственные деятели (а), 

выдающиеся ученые (б), выдающиеся деятели культуры (в) и выдающиеся образцы служения 

и самопожертвования во имя Родины (г). 

Презентация ключевых испытаний, пережитых Россией, и побед, одержанных российским 

народом в ходе этих испытаний и отразившихся в актуальной повседневности страны. Эти 

испытания и победы могут иметь как исторические, так и географические (природные 

катастрофы и стихийные бедствия) причины, а также региональное и даже местное измерение 

в дополнение к общероссийскому перечню. Более того, эти испытания могут иметь как 

дискретный характер (вторжение Наполеона, Крымская война), так и объективно-

перманентный (климатические трудности, демографические шоки). 

             Тема 2. Цивилизационный подход: возможности и ограничения (2 ч.) 

 

В рамках 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, 
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Б. 

 

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

Э. Паин), а также сохраняющему популярность в постсоциалистических странах 

формационному подходу. 

Общая теория цивилизационизма или ключевых определений, а с персоналий, - отталкиваясь 

от конкретных биографий и концепций, представление цивилизационного подхода можно 

сделать более интересным для современных обучающихся. Кроме того, перечисление авторов 

и ознакомление с ними создаст корректное с академической точки зрения представление о 

том, что цивилизационизм не является «тупиковой ветвью» общественно-политической 

мысли и разрабатывался как в развитых странах Старого Света, так и в других государствах. 

Важно определить ключевые принципы цивилизации (длительное историческое развитие, 

преемственная целостность политической и моральной философии, значительное культурное 

и социально-экономическое влияние, отдельные системы мировоззрений), основания 

цивилизационного размежевания (военные, географические, религиозные и пр.), различные 

исторические формы существования цивилизаций (от рабовладельческих империй до 

современных федераций). 

Немаловажно познакомить обучающихся и с взглядами цивилизационного подхода на такие 

злободневные (обладающие как теоретической, так и прикладной актуальностью) сюжеты, 

как стадии развития человеческих сообществ, потенциальная цикличность такого развития, а 

также проблемное отношение цивилизационизма к категориям детерминизма и прогресса. 

Возможно представить и специфическое деление цивилизационистов, представив не только 

изначальные авторские концепции Данилевского или Тойнби, но и более поздние разработки 

Савицкого и Гумилева («евразийство»), Цымбурского («остров Россия»), У. Макнила 

(«восхождение Запада») и С. Хантингтона («столкновение цивилизаций»). Важно не избегать 

и потенциального обсуждения соотношения «национального государства», «государства-

нации» и «государства-цивилизации» (предполагаемые характерные черты последнего - 

обращенность вовне, естественность возникновения и развития, ценностная устойчивость, 

политическое влияние, длительная история, возможность динамической адаптации к разным 

условиям международных отношений и мировой политики). 

             Тема 3. Философское осмысление России как цивилизации (2 ч.) 

 

Лекция призвана 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.). 

Такое знакомство, безусловно, должно быть богато фундировано актуальным политическим 

материалом, представляя собой введение в практику цивилизационистики по целому ряду 

направлений, к примеру, таким как: 

- цивилизационный генезис, соответствующие интеграционные проекты и 

аккультурационные практики (гражданская идентичность, государственный патриотизм, 

формирование институтов социализации и соответствующей политики памяти); 

- политико-философское сопровождение цивилизационного развития (яркие мыслители 

наднациональной направленности, формирование новых конфигураций общественной морали 

и пр.); 

- треки взаимодействия, партнерства и соперничества цивилизаций; 

- эффект глобализации на цивилизационные проекты. 

Переходя к представлению российской цивилизации, важно актуализировать воспитательную 

и просветительскую составляющую курса. В контексте уже сделанного академического 

задела по тому, что представляет собой Россия, необходимо представить отечественную 

историю как постепенное преодоление раздробленности (не только феодальной, но и, шире, 

родоплеменной) и переход к имперско-цивилизационному проекту, в дальнейшем 

превратившемуся в федеративно-цивилизационный. Важно осветить роль и миссию 

цивилизационного развития России, представленные в работах различных отечественных 
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философов, историков, юристов, политиков, деятелей культуры, сконцентировавшись при 

этом на важнейших ценностных принципах (константах) (единство многообразия, 

суверенитет (сила и доверие), согласие и сотрудничество, любовь и ответственность, 

созидание и развитие). 

 

Кроме того, идейный фундамент лекции должны составлять не только цивилизационный 

подход и консервативная мысль, но и незаслуженно игнорируемые или недооцениваемые 

течения (коммунитаризм –Бердяев, Карсавин, Гессен; солидаризм – Гинс, Петражицкий, 

Хомяков; космизм – Вернадский, Циолковский, Франк), а также русская религиозная 

философия. 

             Тема 4. Мировоззрение и идентичность (2 ч.) 

 

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. 

Следующей частью лекции должно быть обсуждение актуального российского 

мировоззрения, поданное через призму достоверных социологических замеров и 

политических исследований. Важно не обходить вниманием уязвимые места такой 

социологии и сохраняющиеся мировоззренческие проблемы российского общества, 

выражающиеся то в требовании срочного и безусловного внедрения «государственной 

идеологии», то в инициативах по национализации образовательной системы, то в 

«конструировании ощущения смысла» взамен действительного смысла (в соответствии с 

концепцией Виктора Франкла). Иными словами, как позитивные, так и негативные стороны 

современного российского мировоззрения (такие, как перенесенные «культурные» или 

«исторические травмы») должны быть представлены, актуализированы и заданы в качестве 

материала для дальнейшего осмысления и обсуждения в ходе практических занятий 

(семинаров). 

             Тема 5. Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации (2 ч.) 

 

Механизмв решения существующих сложностей и трудностей – вернее, тем альтернативным 

предложениям, которые артикулируются для такого решения. Актуальные модели 

пятиэлементной «системной модели мировоззрения», раскрывающей последнее с т.з. пяти 

отправных позиций, - человека, семьи, общества, государства и страны. Система динамичных 

взаимодействий (как минимум между индивидом как единственным действующим 

социальным актором с его окружением – это вполне можно сделать, к примеру, через 

полевую теорию К. Левина, исследования В.Г. Ледяева или через теорию полей Н. Флигстина 

и Д. Макадама), сфера отношений, открытую для различных форм вмешательства и влияния. 

Подчеркивание этого момента означает необходимость короткого комментария по 

коммуникационному аспекту мировоззрения и представлению возможных смысловых 

искажений в этой сфере, а также знакомства с специализированной активностью 

государственных и политических структур в таких сферах, как: 

- социализация и политическая социализация граждан; 

- символическая и культурная политика; 

- политика памяти и историческая политика; 

- национальная политика и политика в области идентичности. 

             Тема 6. Конституционные принципы и разделение властей (2 ч.) 

 

Общий экскурс 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 
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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. 

Далее  лекция должна представлять (прежде всего, с опорой на Конституцию России) основы 

актуальной государственно-политической организации российского общества. Важно 

представить такие принципиальные стороны РФ, как федеративный и республиканский 

характер ее организации, демократические начала и принцип «социального государства». 

Необходимо вернуться к новелле многонациональности в разрезе государственного 

суверенитета и указать на высокую несовместимость «националистических» концепций с 

существующей архитектурой российского государства. Также важно обратить внимание 

студентов на сложный, матричный характер российской политики, выражающийся, в первую 

очередь, в многоуровневости ее работы -обучающиеся должны представлять себе, насколько 

высокодинамичной является региональная и даже муниципальная политика, насколько 

интересным может быть сопряжение деятельности федерального центра, субъектов 

федерации и органов местного самоуправления. 

 

            Тема 7. Стратегическое планирование: национальные проекты и государственные 

программы (2 ч.) 

 

Лекция рассматривает конкретные ключевые элементы российской государственной 

организации. 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). 

Следующим содержательным элементом должна стать история российского 

представительства, начинающаяся с вечевых институтов в условиях феодального периода 

развития страны и завершающийся (через осмысление земских начал и советских практик) 

переходом к возрожденной Думе. Законодательная ветвь власти не должна быть представлена 

как чужая или даже чуждая (привнесенная извне); напротив, рассказ о современном 

парламентаризме должен без всяких условий касаться мотива преемственности 

отечественной истории и сохранения в ней определенных элементов, отражающих ценность 

представительства как для многонационального народа, так и для государственной власти. 

История российского правительства также должна быть представлена как минимум с 

зарождения приказных структур, а затем, через коллегии, министерства, наркоматы и прочие 

временные инверсии, обращена в сторону современной организации, в т.ч. с последними 

инновациями в области цифровых технологий и «электронного правительства» (либо 

«открытости» соответствующей деятельности). То же самое касается и повествования о 

судебной власти: важно упомянуть ключевые исторические вехи её формирования и 

воспроизводства в России, отразив ценность Судебников и значимость реформ Александра II, 

уделив особое внимание институту «суда присяжных» и т.д. 

Завершающей частью лекции должен быть рассказ о существующих государственных и 

национальных проектах, институте стратегического планирования, а также соответствующих 

приоритетах долгосрочного развития страны. 
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             Тема 8. Актуальные вызовы и проблемы развития России (2 ч.) 

 

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. 

 

К числу глобальных проблем «естественного» характера стоит отнести климатические и 

экологические проблемы (антропогенное изменение климата, по которому профессионалами 

давно выработан устойчивый консенсус), нехватка пресной воды и доступного 

продовольствия, а также энергетический дефицит. Важно подчеркнуть, во-первых, 

значимость России в решении всех этих вопросов (как минимум в силу протяженности и 

богатства необходимыми ресурсами), а во-вторых, альтернативный характер некоторых 

российских предложений и инициатив по решению существующих проблем. 

Необходимо осветить и глобальные проблемы техногенного характера: неочевидные 

сценарии развития цифровых технологий и, в особенности, «искусственного интеллекта», 

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

информационное пространство. Все эти новеллы, во-первых, прекрасно знакомы 

современным поколениям обучающихся, а во-вторых, имеют очевидное политическое и даже 

общепланетарное значение. Лектору необходимо представлять эти вызовы при помощи 

яркого мультимедийного материала, дополняющего настоящий УМК и существующие 

учебные пособия, а также использовать наиболее актуальную инфографику и статистические 

материалы. 

Кроме того, побочной задачей лекции является знакомство обучающихся с тем, что в области 

высоких технологий и цифровых технологий российские акторы достигли едва ли не больших 

успехов, чем большая часть европейских государств, отставая, вероятно, лишь от США, 

Китая и ряда меньших азиатских стран (наподобие Японии и Южной Кореи). Представление 

передовых национальных предприятий и компаний может быть важным просветительским 

элементом, позволяющим сформировать представление о значительной роли России в ответе 

на современные техногенные вызовы. 

В лекции возможно коснуться и непосредственно политических вызовов современности: 

популизма, неадекватной рационализации и квантификации управления, утраты культурной 

преемственности и провала мультикультурных практик идентичности (при научном, т.е. 

заведомо нейтральном, представлении самого мультикультурализма). По освещении этих 

проблем можно перейти к тому, что цивилизационное развитие России в очередной раз 

поставило её в потенциально куда более выигрышную и перспективную позицию 

относительно этих негативных трендов: она может как избежать ряда негативных эффектов 

от появления таких практик внутри страны, так и предложить (как свидетель и наблюдатель) 

инновационные решения по их преодолению. 

             Тема 9. Сценарии развития российской цивилизации (2 ч.) 

 

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. 

Крайне важно представить эти идеалы через последовательную схему ценностно-
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ориентированного движения по схеме «стабильность – миссия – ответственность – 

справедливость», чтобы охарактеризовать: 

- стабильность как ключевой результат предшествующих десятилетий консолидации 

российской политической системы; 

- миссию как современный этап защиты национальных интересов и российской цивилизации, 

связанный с актуализацией глобальной роли России как гаранта человеческих ценностей и 

самобытного развития; 

- ответственность как необходимый грядущий этап совершенствования гражданской 

идентичности и политической жизни в стране; 

  - справедливость как наиболее значимую стратегическую задачу и ценностный ориентир. 

  

             6. Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
Первый семестр (18 ч.) 

 

      Вид СРС: Подготовка реферата (18 ч.)  

 

     Тематика заданий СРС:  

 

 

1. Ресурсы России и их территориальное распределение. 

2. Культура, религии и языки народов России. 

3. Герои в российской истории. 

4. Мировоззрение: понятие, концепции. 

5. Российское мировоззрение и ценностные константы российской цивилизации. 

6. Особенности понятия «государственность». 

7. Уровни организации власти в РФ. 

8. Национальные проекты – инструмент реализации стратегических целей 

России. 

9. Соотношение альтруизма и взаимопомощи в российском обществе. 

10. Сходство и различие понятий «культура» и «цивилизация». 

11. Типология цивилизации. 

12. Особенности российской цивилизации. 

13. Культура, общество, цивилизация. 

14. История государственного управления в России. 

15. Вызовы будущего и развитие России. 

16. Особенности политического устройства России. 

17. Современное положение регионов России. 

18. Отечественные философы, историки, политики, деятели культуры, учёные и 

их вклад в развитие России. 

19. Основы конституционного строя России. 

20. Институт президентства в Российской Федерации. 

21. Значение связей с общественностью в государственных структурах. 

22. Выдающиеся политические и государственные деятели России. 

23. Выдающиеся ученые России. 

24. Выдающиеся деятели культуры. 

25. Выдающиеся образцы служения и самопожертвования во имя Родины. 

26. Петр I и Екатерина II Великие. 

27. Герои Отечества: А.В. Суворов и М.И. Кутузов. 

28. Мировой вклад российской науки. 

29. Символы России и их значение. 

30. Точки роста предпринимательства в современной России. 

31. Выдающиеся сооружения и объекты инфраструктуры в России. 

32. Патриотизм и традиционные ценности. 

33. Роль и миссия России в представлении отечественных мыслителей. 

34. Сущность российского федерализма. 
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35. Особенности российской идентичности. 

  

             7. Тематика курсовых работ(проектов) 

 Курсовые работы (проекты) по дисциплине не предусмотрены. 

  

             8. Фонд оценочных средств. Оценочные материалы 

 8.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

            В рамках изучаемой дисциплины студент демонстрирует уровни овладения 

компетенциями: 

             Повышенный уровень: 

 

обучающийся демонстрирует глубокое знание учебного материала; способен использовать 

сведения из различных источников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных ситуациях; способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения практико-ориентированных заданий 

             Базовый уровень: 

 

обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию; демонстрирует 

осознанное владение учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности, необходимыми для решения практико-ориентированных заданий 

             Пороговый уровень: 

 

обучающийся обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями; 

демонстрирует самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к решению 

учебных заданий на репродуктивном уровне 

             Уровень ниже порогового: 

 

система знаний, необходимая для решения учебных и практико-ориентированных заданий, не 

сформирована; обучающийся не владеет основными умениями, навыками и способами 

деятельности 

 

 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Шкала оценивания для промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

по БРС 

 

 Зачет  

 Повышенный зачтено 91 и более  

 Базовый зачтено 71 – 90  

 Пороговый зачтено 60 – 70  

 Ниже порогового не зачтено Ниже 60  

  

             Критерии оценки знаний студентов по дисциплине 

 Оценка Показатели  

 

Зачтено Обучающийся демонстрирует: 

достаточные знания в объеме рабочей программы по учебной дисциплине; 

использование научной терминологии, грамотное, логически правильно 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках изучаемой 

дисциплины; 

усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой по 

дисциплине; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине; 

работу на учебных занятиях под руководством преподавателя, фрагментарное 

участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения 

заданий. 
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Не 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

фрагментарные знания в рамках изучаемой дисциплины; знания отдельных 

литературных источников, рекомендованных рабочей программой по учебной 

дисциплине; 

неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, наличие в 

ответе грубых, логических ошибок; 

пассивность на занятиях или отказ от ответа, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 

 

 8.2. Вопросы, задания текущего контроля 

 

            В целях освоения компетенций, указанных в рабочей программе дисциплины, 

предусмотрены следующие вопросы, задания текущего контроля: 

 
- УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 Студент должен знать: 

 

основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной 

коммуникации 

             Вопросы, задания: 

 1. Принципы цивилизационного развития России? 

 2. Уникальные черты развития России как государства-цивилизации? 

 

3. Перспективы развития межкультурной коммуникации в России? 

 

 Студент должен уметь: 

 

демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира, включая 

мировые религии, философские и этические учения; 

умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей 

 

             Задания: 

 1. Представьте этапы исторического развития России? 

 2. Охарактеризуйте основные наративы цивилизационного развития России? 

 

3. Дайте характеристику формирования России как многонационального государства? 

 

 Студент должен владеть навыками: 

 

навыки межкультурного взаимодействия; опирающиеся на знание этапов исторического 

развития общества, философские и этические учения 

             Задания: 

 1. Определите основные глобальные вызовы для России? 

 2. Обоснуйте укорененность традиционных ценностей в культуре граждан России? 

 

3. Выделите основные характеристики идентичности гражданина РФ? 

 

 8.3. Вопросы промежуточной аттестации 

 
Первый семестр (Зачет) 

 

 

1. Современная Россия: ключевые социально-экономические параметры. 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. Традиционные духовно-нравственные ценности. 

 6. Государство, власть, легитимность: понятия и определения. 

 7. Ценностные принципы российской цивилизации: подходы и идеи 

 8. Исторические особенности формирования российской цивилизации 
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9. Роль и миссия России в представлении отечественных мыслителей (П.Я. Чаадаев, Н.Я. 

Данилевский, В.Л. Цымбурский). 

 10. Мировоззрение как феномен. 

 11. Современные теории идентичности. 

 

12. Системная модель мировоззрения («человек-семья-общество- государствострана»). 

Системная модель мировоззрения («человек-семья-общество- государствострана»). 

 13. Основы конституционного строя России. 

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

 

15. Основы российской внешней политики (на материалах Концепции внешней политики и 

Стратегии национальной безопасности). 

 

16. Россия и глобальные вызовы. 

 

 
8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

            Промежуточная аттестация обучающихся ведется непрерывно и включает в себя: 

для дисциплин, завершающихся (согласно учебному плану) зачетом/зачетом с оценкой 

(дифференцированным зачетом), – текущую аттестацию (контроль текущей работы в 

семестре, включая оценивание промежуточных результатов обучения по дисциплине, – как 

правило, по трем модулям) и оценивание окончательных результатов обучения по 

дисциплине;  

 

            для дисциплин, завершающихся (согласно учебному плану) экзаменом, – текущую 

аттестацию (контроль текущей работы в семестре, включая оценивание промежуточных 

результатов обучения по дисциплине, – как правило, по трем модулям) и семестровую 

аттестацию (экзамен) – оценивание окончательных результатов обучения по дисциплине.  

 

            По дисциплинам, завершающимся зачетом/зачетом с оценкой, по обязательным 

формам текущего контроля студенту предоставляется возможность набрать в сумме не 

менее 100 баллов.   

 

            Оценивание окончательных результатов обучения по дисциплине ведется по 100-

балльной шкале, оценка формируется автоматически как сумма количества баллов, 

набранных обучающимся за выполнение заданий обязательных форм текущего контроля.  

 

            По дисциплинам, завершающимся экзаменом, по обязательным формам текущего 

контроля студенту предоставляется возможность набрать в сумме не менее 60 баллов.  

 

            Оценивание окончательных результатов обучения по дисциплине ведется по 100-

балльной шкале, оценка формируется автоматически как сумма количества баллов, 

набранных обучающимся за выполнение заданий обязательных форм текущего контроля и 

количества баллов, набранных на семестровой аттестации (экзамене).  

 

            Система оценивания. 

В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся Волгоградского государственного университета предусмотрена возможность 

предоставления студентам выполнения дополнительных заданий повышенной сложности (не 

включаемых в перечень обязательных и, соответственно, в перечень обязательного текущего 

контроля успеваемости) и получения за выполнение таких заданий «премиальных» баллов, - 

для поощрения обучающихся, демонстрирующих выдающие способности.  

 

            Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников.      

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала теоретического 

и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К основным 

формам текущего контроля можно отнести: 

 

 

Форма текущего контроля: Контрольная работа 

контрольные работы применяются для оценки знаний, умений, навыков по дисциплине или ее 

части. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по 
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трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Может 

занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем 

занятии. 

 

 

Форма текущего контроля: Устный опрос, собеседование 

устный опрос, собеседование являются формой оценки знаний и предполагают специальную 

беседу преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной. 

Процедуры направлены на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

 

Форма текущего контроля: Письменные задания или лабораторные работы 

письменные задания являются формой оценки знаний и предполагают подготовка письменного 

ответа, решение специализированной задачи, выполнение теста. являются формами контроля и 

средствами применения и реализации полученных обучающимися знаний, умений и навыков в 

ходе выполнения учебно-практической задачи, связанной с получением значимого результата с 

помощью реальных средств деятельности. Рекомендуются для проведения в рамках тем 

(разделов), наиболее значимых в формировании компетенций. Тест является простейшей 

формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим аппаратом, 

современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области 

фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит из небольшого количества 

элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает 

часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения разбираются на том же или 

следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

 

 

            Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) /модуля 

(модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний, 

умений и навыков, в некоторых случаях – даже формирование определенных компетенций. 

К формам промежуточного контроля можно отнести: 

 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

зачет служит формой проверки усвоения учебного материала по дисциплине, практики, 

готовности к практической деятельности. 

 

 Методика формирования результирующей оценки: 

      Первый семестр 

 1. Контрольная работа - от 0 до 60 баллов 

 2. Устный опрос, собеседование - от 0 до 20 баллов 

 3. Письменные задания или лабораторные работы - от 0 до 20 баллов 

 

4. Зачет - Аттестация по дисциплине в форме зачета (зачета с оценкой) проводится по сумме 

результатов модульных контрольных работ и текущей успеваемости обучающегося. 

 

  

             9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

             9.1 Основная литература 

 

     1. Мамычев А.Ю., Тимофеева А.А., Филиппова М.А. Проблемы теории и истории 

российской государственности [Электронный ресурс]: учебное - Русайнс, 2023.  - 241 с.  - 

Режим доступа: https://book.ru/book/945720  

 

     2. Историческая память и духовный опыт формирования российской государственности (к 

800-летию Cвятого Благоверного князя Александра Невского) [Электронный ресурс]: учебное - 

Издание 1 - КГУ им. Н.А. Некрасова, 2021.  - 334 с.  - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/282767  

      3. Мамычев А.Ю., Тимофеева А.А., Филиппова М.К. Проблемы теории и истории 
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российской государственности [Электронный ресурс]: учебное - Издание 1 - Русайнс, 2021.  - 

241 с.  - Режим доступа: https://www.book.ru/book/936773  

 

     4. Мамычев А.Ю., Тимофеева А.А., Филиппова М.К. Проблемы теории и истории 

российской государственности [Электронный ресурс]: учебное - Русайнс, 2021.  - 241 с.  - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/936773  

 

             9.2 Дополнительная литература 

 

     1. Щербатов Александр Григорьевич Задачи русской государственности. Избранные работы 

[Электронный ресурс]:  - Издательство Юрайт, 2020.  - 188 с.  - Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/449414  

 

     2. XX лет Конституции Российской Федерации. Конституционализм в теории и практике 

отечественной государственности: история и современность [Электронный ресурс]:  - РГУП, 

2014.  - 264 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=518268  

 

     В качестве учебно-методического обеспечения могут быть использованы другие учебные, 

учебно-методические и научные источники по профилю дисциплины, содержащиеся в 

электронно-библиотечных системах, указанных в п. 11.2 «Электронно-библиотечные 

системы». 

 

             9.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

      1. https://znanierussia.ru/cinema/collections/dnk-rossii - ДНК России 

  

             10.Методические указания по освоению дисциплины для лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

   При необходимости обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья аудиторные занятия могут быть заменены или дополнены изучением полнотекстовых 

лекций, презентаций, видео- и аудиоматериалов в электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) университета. Индивидуальные задания подбираются в 

адаптированных к ограничениям здоровья формах (письменно или устно, в форме 

презентаций). Выбор методов обучения зависит от их доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих 

учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального учебного плана 

(при необходимости), изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

- индивидуальные консультации преподавателя; 

- максимально полная презентация содержания дисциплины в ЭИОС (в частности, 

полнотекстовые лекции, презентации, аудиоматериалы, тексты для перевода и анализа и т.п.). 

  

             11. Перечень информационных технологий 

 

    В учебном процессе активно используются информационные технологии с применением 

современных средств телекоммуникации, электронные учебники. Каждый обучающийся 

обеспечен неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) университета. ЭИОС предоставляет открытый доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к электронным библиотечным системам и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

практик. 

 

 
            11.1 Перечень программного обеспечения 

(обновление производится по мере появления новых версий программы) 

      1. 7-zip  

      2. Microsoft Windows (не ниже XP) 

      3. Microsoft Office (не ниже 2003) 

      4. Антивирус Kaspersky 

      5. Adobe Acrobat Reader 

      6. Специальное программное обеспечение указывается в методических материалах по 
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ОПОП (при необходимости) 

 

            11.2 Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы, в т.ч. электронно-библиотечные системы 

(обновление выполняется еженедельно) 

 Название Краткое описание URL-ссылка  

 

Научная 

электронная 

библиотека 

Крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины 

и образования. http://elibrary.ru/  

 ЭБС "Лань" Электронно-библиотечная система 

https://e.lanbook.com

/  

 ЭБС Znanium.com Электронно-библиотечная система https://znanium.com/  

 ЭБС BOOK.ru Электронно-библиотечная система https://www.book.ru/  

 ЭБС Юрайт Электронно-библиотечная система 

https://www.biblio-

online.ru/  

 Scopus 

Scopus – крупнейшая единая база данных, 

содержащая аннотации и информацию о 

цитируемости рецензируемой научной 

литературы, со встроенными  инструментами 

отслеживания, анализа и визуализации данных. 

В базе содержится 23700 изданий от 5000 

международных издателей, в области 

естественных, общественных и гуманитарных 

наук, техники, медицины и искусства. 

http://www.scopus.co

m/  

 Web of Science 

Наукометрическая реферативная база данных 

журналов и конференций. С платформой Web of 

Science вы можете получить доступ к 

непревзойденному объему исследовательской 

литературы мирового класса, связанной с 

тщательно отобранным списком журналов, и 

открыть для себя новую информацию при 

помощи скрупулезно записанных метаданных и 

ссылок. 

https://apps.webofkn

owledge.com/  

 КонсультантПлюс Информационно-справочная система 

http://www.consultan

t.ru/  

 Гарант 

Информационно-справочная система по 

законодательству Российской Федерации http://www.garant.ru/  

 

Научная 

библиотека ВолГУ 

им О.В. Иншакова  

http://library.volsu.ru

/  

  

             12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

       Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа представляют собой 

специальные помещения, в состав которых входят специализированная мебель и технические 

средства обучения. 

 

       Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа/практических занятий 

представляют собой специальные помещения, в состав которых входят специализированная 

мебель и технические средства обучения. 

 

       Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ВолГУ. 

 

  
 


