
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 

(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Б.1.Б.Д35 ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

по направлению подготовки 

53.03.05 Дирижирование 

(уровень бакалавриата) 

 

Профиль 

Дирижирование оркестром народных инструментов 
 

Квалификация 

Дирижѐр оркестра народных инструментов. Преподаватель 

 

 

 

 

Уровень образования – высшее образование 

 

Форма обучения – очная  

Нормативный срок обучения – 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2024 



 

  

Рабочая программа дисциплины «Основы российской 

государственности» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 53.03.05 Дирижирование (профиль Дирижирование оркестром 

народных инструментов) 

 

 

 

 
Разработчик: Балынская Н.Р., доктор политических наук, доцент кафедры 

СГиППД ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

 

 

Рассмотрена на заседании кафедры социально-гуманитарных и психолого-

педагогических дисциплин 

 

 

 



 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью курса «Основы российской государственности» является 

формирование у обучающихся компетенций, а также ценностей, правил и 

норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому 

обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, 

формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой 

и цельной личности, осознающей особенности исторического пути 

российского государства, самобытность его политической организации и 

сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным 

прогрессом и политической стабильностью своей Родины. 

Задачи курса: 

- представить историю России в еѐ непрерывном цивилизационном 

измерении, отразить еѐ 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 еѐ 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 еѐ государственностью в 

настоящий момент, обозначить ключевые сценарии еѐ перспективного 

развития; 

- обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) 

российской цивилизации (единство многообразия, суверенитет (сила и 

доверие), согласие и сотрудничество, любовь и ответственность, созидание и 

развитие), а также связанные между собой ценностные ориентиры 

российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, 

ответственность и справедливость). 

 



 

 

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.Б.Д35 «Основы российской государственности» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы высшего образования подготовки основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки студентов по направлению 53.03.05 Дирижирование (уровень 

бакалавриата). 

Дисциплина реализуется кафедрой социально-гуманитарных и 

психолого-педагогических дисциплин. 

Дисциплина «Основы российской государственности» базируется на 

знаниях, полученных в рамках школьной дисциплины и соответствующих 

дисциплин среднего профессионального образования, среди которых ключевой 

дисциплиной является «Обществознание». 

Дисциплина «Основы российской государственности» расширяет 

кругозор, вырабатывает аналитические, коммуникативные навыки, 

необходимые для решения ряда профессионально-ориентированных задач.  

 

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Основы российской государственности» 
Учебная дисциплина способствует формированию следующей 

универсальной компетенции (УК):  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах.  

 

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь представление: 

- о цивилизационном характере российской государственности, еѐ 

основных особенностях, ценностных принципах и ориентирах; 

- о ключевых смыслах, этических и мировоззренческих доктринах, 

сложившихся внутри российской цивилизации и отражающих еѐ 

многонациональный, многоконфессиональный и солидарный (общинный) 

характер; 

- о наиболее вероятных внешних и внутренних вызовах, стоящих 

перед лицом российской цивилизации и еѐ государственностью в настоящий 

момент, ключевых сценариях перспективного развития России; 

знать: 

- фундаментальные достижения, изобретения, открытия и 

свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, 

представлять их в актуальной и значимой перспективе; 

- особенности современной политической организации 

российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной 

трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных 

решений и особую поливариантность взаимоотношений российского 

государства и общества в федеративном измерении; 



 

- фундаментальные ценностные принципы российской 

цивилизации (такие как многообразие, суверенность, согласие, доверие и 

созидание), а также перспективные ценностные ориентиры российского 

цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, 

ответственность и справедливость 

уметь: 

- адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные 

различий, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям; 

- находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях 

и традициях различных социальных групп; 

- проявлять в своѐм поведении уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории и культурных традиций мира; 

владеть: 

- навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

- навыками аргументированного обсуждения и решения проблем 

мировоззренческого, общественного и личностного характера; 

- развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками 

самостоятельного критического мышления. 

 
Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенций и 

индикаторов их достижения 

 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных 

и культурных различий, уважительное и бережное 

отношению к историческому наследию и культурным 

традициям. 

УК-5.2. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

УК-5.3. Проявляет в своѐм поведении уважительное 

отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России в контексте 

мировой истории и культурных традиций мира. 

УК-5.4. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает 

проблемы мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 
 

 



 

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Институт располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

 библиотеку, читальный зал, интернет-ресурсы; 

 учебные аудитории для групповых занятий; 

 учебные аудитории для индивидуальных занятий. 

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной 

персональными компьютерами. При использовании электронных изданий 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

При использовании электронных изданий институт обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в 

неделю. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют 

компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда 

кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала 

ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, информационные источники на 

внеинститутских площадках, электронные кейс-материалы преподавателя, 

раздаточный материал и т. д. 

 

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
Дисциплина обеспечивается необходимой учебно-методической 

документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в 

локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом 

обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература 

набирается из расчета не менее 1 экземпляра на четырех обучающихся. 

Период издания – последние 10-15 лет. Кроме того, обучающиеся 

обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, 

отражающими содержание дисциплины. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, 

включает справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. 



 

 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности 

и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Каждому обучающемуся обеспечен доступ 

к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических 

изданий. 

 

1.1.7. Перечень информационных технологий,  

используемых при освоении дисциплины 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Руконт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-

библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса 

«РУКОНТ». – Москва,2010. - Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: 

https://www.rucont.ru/. 

2. Издательство Лань [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010. – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: 

http://e.lanbook.com/. 

3. Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013. – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – 

URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-

9591372B4CF6#page/1/. 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – 

Москва, 2005-2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ ,свободный. 

5. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / 

Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp/, свободный доступ к полным текстам 

ряда российских журналов. 

6. Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный 

портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 200. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/, свободный.  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 
1. Операционная система специального назначения Astra Linux Special 

Edition  

2. Офисный пакет Libre Office 

3. Веб-браузер Mozilla Firefox 

https://www.rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.edu.ru/


 

4. Веб-браузер  Яндекс 

5. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций 

6. Российская система обнаружения текстовых заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

 

Современные профессиональные базы данных 
1. URL: http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала 

«Российское образование» 

2. URL: http://www.prlib.ru/ – Президентская библиотека 

3. URL: http://www.rusneb.ru/ – Национальная электронная 

библиотека 

4. URL: http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной 

библиотеки (раздел «Электронная библиотека») URL:http://elib.gnpbu.ru/ – 

сайт Научной педагогической электронной библиотеки им. К.Д. Ушинского. 

 

1.1.8. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

общий объем часов – 72 часа, в том числе: 

 

Аудиторная 

нагрузка 
Лекции Семинары 

Внеаудиторная 

нагрузка 
Всего 

Раздел 1. 8 часов 2 6 

18 часов 72 часа 

Раздел 2. 8 часов 4 4 

Раздел 3. 14 часов 4 10 

Раздел 4. 10 часов 4 6 

Раздел 5. 14 часов 4 10 

54 часа 18 36 

 

Время изучения дисциплины: 1 семестр. 

 

Формы промежуточного контроля: зачет с оценкой – 1 семестр. 

 

http://www.edu.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, 

виды учебной работы, объем занятий и формы контроля 

 
№ 

Наименование 

 раздела 

Аудиторная 

нагрузка 
Лекции Семинары 

Внеаудит

орная 

нагрузка 

Всего 

1 Что такое Россия 8 часов 2 6 

18  

часов 

72  

часа 

2 

Российское 

государство-

цивилизация 

8 часов 4 4 

3 

Российское 

мировоззрение и 

ценности российской 

цивилизации 

14 часов 4 10 

4 
Политическое 

устройство России 
10 часов 4 6 

5 
Вызовы будущего и 

развитие страны 
14 часов 4 10 

 Общая трудоемкость 54 часа 18 36 

 

1.2.2. Содержание семинарских и практических занятий: планы 

занятий, перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы студентов 

 

Раздел 1. Что такое Россия 
Семинар 1. Многообразие российских регионов  

Семинар 2. Испытания и победы России  

Семинар 3. Герои страны, герои народа 

Основным содержанием первого раздела дисциплины является 

комплексное и системное представление России как страны и государства, 

призванное, во многом, познакомить студентов с собственным отечеством как 

через различные познавательные нарративы, так и через яркие образы, 

призванные заинтересовать аудиторию и отразить воспитательный и 

просветительский аспекты преподаваемой дисциплины. 

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 интересных и характерных еѐ 

особенностей, таких, как: 

1. беспрецедентная территориальная протяженность: 17 млн. 

квадратных километров, 11 часовых зон, от 4 климатических поясов до 16 

климатических зон (по Кѐппену); 

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 

ре- гионов; 

4. широкая номенклатура развитого предпринимательства – российские 

компании являются мировыми лидерами в области телекоммуникационных 

технологий (Яндекс, Касперский), энерге- тики (Газпром, Лукойл), 

металлургии (Норникель, Русал), финансового дела (Сбербанк), же- 

лезнодорожного (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), восстанов- ленный 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 первого раздела является 

погружение студентов 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 

современному искусству: литературе, ки- нематографу, музыке. В этом 

отношении вполне реалистично представлять различные знаки и сим- волы - 

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 но- вые 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. 

Далее в представлении раздела можно перейти к современному 

социально-экономическому развитию страны и, в частности, хозяйственной 

специализации российских регионов. Важно рас- сказать (с 

сопроводительным мультимедийным материалом) как богатые добывающие 

регионы Си- бири (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 

округа) или русское Черноземье (Белго- род, Воронеж), так и северные порты 

(Мурманск, Архангельск), промышленные центры Урала (Екатеринбург, 

Челябинск) или туристический черноморский 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, включенным в этот раздел дисциплины, является представление 

выдающихся героев российской истории, причем связанных не только с 

общегосударственным развитием, но и с региональным срезом (в 

зависимости от вуза, на базе которого читается курс), а также спецификой 

направления подготовки (в рамках учебного плана которого читается курс). 

При этом представление героев производится в рамках четырех различных 

сегментов: выдающиеся политические и государственные деятели (а), 

выдающие- ся 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 

Тарковских (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 необходимо внимание к актуальным и современным 

героям – при безусловном подчеркивании значимости подвигов и свершений 

прошлого. 

Заключительной частью первого раздела изучаемой дисциплины 

является 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) при- чины, 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). Для достижения самой цели внедрения учебного курса «Основы 

российской государственности» важно, с одной стороны, познакомить 

обучающихся с непростыми обстоятельствами развития страны, а с другой, 

через представление успешного разрешения стоявших проблем и 

неизменного адаптивного преодоления таковых со стороны различных форм 

организации российского государства сохранить у обучающихся 

оптимистичное и проективное отношение к актуальным и перспективным 

вызовам. 
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Раздел 2. «Российское государство-цивилизация» 

Семинар 1. Цивилизационный подход: возможности и ограничения  

Семинар 2. Философское осмысление России как цивилизации  

Семинар 3. Применимость и альтернативы цивилизационного подхода  

Семинар 4. Российская цивилизация в академическом дискурсе 

Содержание данного раздела представляет собой два смежных 

повествовательных вектора: с одной стороны, обучающимся необходимо 

представить цивилизационный подход (как дискуссионное, но, вместе с тем, 

обоснованное, фундированное и перспективное направление мысли), с 

другой, связать российскую историю (в т.ч. новейший еѐ период) с этим 

подходом. 

Представление самого подхода в теоретико-методологической 

перспективе означает знакомство не только с общим описанием проблем и 

вопросов, разрабатываемых цивилизационистами, 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 связанных 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 

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

цивилизаций», многополярность, 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, C. 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 – обращенность вовне, естественность возникновения и развития, 

ценностная устойчивость, политическое 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 политическое звучание – как в плане «каузального заземления», 

т.е. выявления причинно-следственных связей, объясняющих генезис, 

становление и популярность того или иного подхода или автора, так и в плане 

влияния на практику политических и государственных решений. Фактически, 

можно представить идеологическую компоненту различных концепций, их 

потенциальное влияние на самоопределение граждан и, в целом, их 

мировоззрение. Причем сделать это можно не только в пределах рассказа о 

российской цивилизации как таковой, но и в рамках обсуждения других 

цивилизационных сообществ. 

Репрезентация российской цивилизации и еѐ современного состояния 

должна вбирать 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; безусловно важным является и обращение к русской 

религиозной философии. 
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Раздел 3. «Российское государство-цивилизация» 

Семинар 1. Ценностные вызовы современной политики  

Семинар 2. Концепт мировоззрения в социальных науках 

Семинар 3. Системная модель мировоззрения 

Семинар 4. Ценности российской цивилизации 

Раздел дисциплины, посвященный мировоззренческим вопросам, 

представляет собой еѐ центральный содержательный элемент. 

Преподавателям необходимо, с одной стороны, ввести студентов в 

соответствующий академический дискурс и ознакомить их с базовыми 

теоретико-методологическими основаниями исследования мировоззрения, а, 

с другой стороны, представить результаты актуальных эмпирических 

исследований (соцопросов, замеров общественного мнения, интервью, 

лонгитюдов и пр.) по поводу мировоззренческих ориентиров современного 

российского общества. Естественно, оба эти вектора должны логично 

продолжать педагогическую траекторию, инициированную в 

предшествующем разделе. 

В теоретико-методологической части раздела необходимо в доступной 

форме ознакомить обучающихся с ключевыми культурологическими и 

социологическими концептами, приближающими их к системному 

представлению о мировоззрении, - речь о таких концептах, как «культура» и 

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

и «идентичность». После такого экскурса необходимо перейти к 

современным концепциям мировоззрения, представленным в трудах 

зарубежных и отечественных ученых, а также этот переход к педагогической 

практике за счет обращения к корневому для дисциплины 

исследовательскому проекту пятиэлементной «системной модели 

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

динамики российского мировоззрения, но и ценностных связей и принципов, 

связывающих эти отправные точки между собой). При рассмотрении такой 

структуры мировоззрения, безусловно, необходимы определенные 

теоретические отступления, вводящие в академическое обсуждение такие 

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

Другого», «иерархия потребностей». 

Важно рассказать о различных компонентах мировоззрения 

(онтологическом, гносеологическом, антропологическом, телеологическом, 

аксиологическом), а также важными направлениями государственной 

политики в области мировоззрения – символической политикой, политикой 

памяти, исторической политикой, культурной и национальной политикой. 
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Раздел 4. «Российское государство-цивилизация» 
Семинар 1 Власть и легитимность в конституционном преломлении 

Семинар 2 Уровни и ветви власти 

Семинар 3 Планирование будущего: государственные стратегии и 

гражданское участие 

В рамках данного раздела дисциплины необходимости произвести 

определенную «сборку» или даже «ликбез» обучающихся в части их знаний и 

представлений об актуальной для них государственной системе России, еѐ 

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, еѐ многообразия и 

пестроты организации. 

Начать следует с описания общей конфигурации российской 

государственности в ее текущем институциональном измерении: представить 

основные ветви власти, «вертикальные» уровни организации последней 

(федеральный, региональный и местный – не всегда только 

«муниципальный» - уровни), существующие практики партнерства структур 

публичной 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 государственной организации страны. Кроме того, 

студентов необходимо ознакомить с современными государственными и 

национальными проектами, различными программами, касающимися, 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. 
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Раздел 5. «Вызовы будущего и развитие страны» 
Семинар 1. Россия и глобальные вызовы 

Семинар 2. Внутренние вызовы общественного развития 

Семинар 3. Образы будущего России 

Семинар 4. Ориентиры стратегического развития 

Семинар 5. Сценарии развития российской цивилизации 

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 потенциальной 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 экологические проблемы, какие имущественное 

неравенство, отражают несправедливость окружающего мира и отсутствие в 

нем достаточной солидарности, авторизация 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 имеющихся 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, объединяющих Рос- сию и мир в общем 

стремлении к светлому и гармоничному будущему для новых поколений. При 

этом безусловной рекомендацией для преподавателя является соотнесение 

обсуждения с современными документами стратегического планирования, в 

частности, Стратегией национальной безопасности, Стратегией научно-

технологического развития и пр. При этом развивающее тезисы лекции 

рассмотрение потенциальных ответов на современные вызовы должно 

проходить в рамках серии практических занятий, раскрывающих творческий 

потенциал обучающихся и вовлекающий их в активное гражданское участие. 
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2. Методические рекомендации  

 

2.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

студентов 
Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий 

неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная 

работа. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение 

учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные 

для успешной подготовки и защиты выпускной работы обучающегося. 

Формы самостоятельной работы обучающийся могут быть разнообразными.  



 

Самостоятельная работа обучающегося включает: изучение 

специальной литературы, законов Российской Федерации, оценку, обсуждение 

и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; 

решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной 

работы увязывается с изучением конкретных тем. 
 

Самостоятельная работа 
Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Тема 1. 

«Что такое Россия» 

Объективные и характерные данные о России, еѐ географии, 

ресурсах, экономике. Население, культура, религии и языки. 

Современное положение российских регионов. Выдающиеся 

персоналии («герои»). Ключевые испытания и победы России, 

отразившиеся в еѐ современной истории. 

Тема 2. 

Российское  

государство- 

цивилизация 

Что такое цивилизация? Какими они были и бывают? Плюсы и 

минусы цивилизационного подхода. Особенности 

цивилизационного развития России: история многонационального 

(наднационального) характера общества, перехода от имперской 

организации к федеративной, межцивилизационного диалога за 

пределами России (и внутри неѐ). Роль и миссия России в работах 

различных отечественных и зарубежных философов, историков, 

политиков, деятелей культуры. 

Тема 3. 

Российское и  

мировоззрение и 

ценности  

российской 

цивилизации 

Что такое мировоззрение? Теория вопроса и смежные научные 

концепты. Мировоззрение как функциональная 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 

мировоззренческих позиций с точки зрения ключевых элементов 

общественно- политической жизни (мифы, ценности и убеждения, 

потребности и стратегии). 

Значение коммуникационных практик и государственных решений 

в области мировоззрения (политика памяти, символическая 

политика и пр.) Самостоятельная картина мира и история особого 

мировоззрение российской цивилизации. Ценностные принципы 

(константы) российской цивилизации: единство многообразия, 

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

ответственность, созидание и развитие. Их отражение в актуальных 

социологических данных и политических исследованиях. 

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

– государство – страна») и еѐ репрезентации («символы – идеи и 

язык – нормы – ритуалы – институты»). 

Тема 4. 

Политическое  

устройство России 

Основы конституционного строя России. Принцип разделения 

властей и демократия. Особенности современного российского 

политического класса. Генеалогия ведущих политических 

институтов, их история причины и следствия их трансформации. 

Уровни организации власти в РФ. Государственные проекты и 

их значение (ключевые отрасли, кадры, социальная сфера). 



 

Тема.5. 

Вызовы будущего и 

развитие страны 

Глобальные тренды и особенности мирового развития. Техногенные 

риски, экологические вызовы и экономические шоки. Суверенитет 

страны и его место в сценариях перспективного развития мира и 

российской цивилизации. Стабильность, миссия, ответственность 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 принципы 

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. 

 

Темы эссе 

1. Евразийские цивилизации: перечень, специфика, историческая 

динамика. 

2. Россия: национальное государство, государство-нация или 

государство-цивилизация? 

3. Современные модели идентичности: актуальность для России. 

4. Ценностные вызовы современного российского общества. 

5. Стратегическое развитие России: возможности и сценарии. 

6. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной 

политики. 

7. Цивилизации в эпоху глобализации: ключевые вызовы и 

особенности. 

8. Российское мировоззрение в региональной перспективе. 

9. Государственная политика в области политической социализации: 

ключевые проблемы и возможные решения. 

10. Ценностное начало в Основном законе: конституционное 

проектирование в современное мире. 

 

Примерные задания для самостоятельной работы 
Тема 1. «Что такое Россия». Определите объективные и характерные 

данные о России, еѐ географии, ресурсах, экономике. Изучите состав 

населения, культура, религии и языки. Современное положение российских 

регионов. Выдающиеся персоналии («герои»). Ключевые испытания и 

победы России, отразившиеся в еѐ современной истории. 

Тема 2. Российское государство-цивилизация. Что такое 

цивилизация? Какими они были и бывают? Плюсы и минусы 

цивилизационного подхода. Особенности цивилизационного развития 

России: история многонационального (наднационального) характера 

общества, перехода от имперской организации к федеративной, 

межцивилизационного диалога за пределами России (и внутри неѐ). Роль и 

миссия России в работах различных отечественных и зарубежных 

философов, историков, политиков, деятелей культуры. 



 

Тема 3. Российское и мировоззрение и ценности российской 

цивилизации. Что такое мировоззрение? Теория вопроса и смежные научные 

концепты. Мировоззрение как функциональная 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 мировоззренческих позиций с точки зрения 

ключевых элементов общественно-политической жизни (мифы, ценности и 

убеждения, потребности и стратегии). 

Тема 4. Политическое устройство России. Определите основы 

конституционного строя России. Принцип разделения властей и демократия. 

Особенности современного российского политического класса. Генеалогия 

ведущих политических институтов, их история причины и следствия их 

трансформации. Уровни организации власти в РФ. Государственные проекты 

и их значение (ключевые отрасли, кадры, социальная сфера). 

Тема 5. Вызовы будущего и развитие страны. Определить 

глобальные тренды и особенности мирового развития. Техногенные риски, 

экологические вызовы и экономические шоки. Суверенитет страны и его 

место в сценариях перспективного развития мира и российской цивилизации. 

Стабильность, миссия, ответственность и справедливость как ценностные 

ориентиры для развития и процветания России 
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Методические рекомендации по написанию эссе 
Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-

публицистической литературы, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную 

позицию автора по конкретной проблеме. 

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются 

следующие положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и 

подкреплена ссылками на источники, авторитетные точки зрениями и 

базироваться на фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с 

оформленным списком литературы и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, 

последовательной и логичной системы доказательств; может отличаться 

образностью, оригинальностью, афористичностью, свободным лексическим 

составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с 

выявлением противоречий и разрешением этих противоречий в данной 

работе. 

 

Методические рекомендации по использованию кейсов 
Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной ситуации, описание 

которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама 

проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать 

типичные ситуации, иметь актуальную проблему, позволяющую применить 

разнообразные методы анализа при поиске решения, иметь несколько 

решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с 

учетом конкретных условий и при наличии фактической информации. Он 

развивает такие квалификационные характеристики, как способность к 

проведению анализа и диагностики проблем, умение четко формулировать и 

высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать, воспринимать 

и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербальной 

форме. 

 



 

Требования к компетентностно-ориентированным заданиям для 

демонстрации выполнения профессиональных задач 
Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое 

задание, выполнение которого нацелено на демонстрирование доказательств 

наличия у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-

ориентированного продукта (анализ документов, текстов, критика, разработка 

схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на 

анализ различных аспектов и проблем; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций 

(выполнение конкретных действий в рамках вида профессиональной 

деятельности, например, формулирование целей миссии, и т. п.). 

 

2.2. Методические рекомендации по обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные 

условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками. 

 В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ 

(утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 

разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем. 

 Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с 

учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

 Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения 

(персонального и коллективного использования). Материально-техническое 

обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с 

ОВЗ. 



 

 Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления 

заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг 

ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата). 

 При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 


