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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Основной целью преподавания дисциплины «Основы российской государственности» 

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

ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому 

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 личного достоинства и успеха с общественным прогрессом и 

политической стабильностью своего Отечества. 

1.2 Задачи дисциплины 

Реализация курса предполагает последовательное освоение студентами знаний, 

представлений, научных концепций, а также исторических, культурологических, 

социологических и иных данных, связанных с проблематикой развития российской 

цивилизации и её государственности в исторической ретроспективе и в условиях актуальных 

вызовов политической, экономической, техногенной и иной природы. Исходя из поставленной 

цели, для её достижения в рамках дисциплины можно выделить следующие задачи: 

- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить 

её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры; 

- раскрыть ценностно-поведенческое содержание 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 её многонациональный, 

многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер;  
- рассмотреть особенности современной политической организации российского 

общества, 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. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы российской государственности» включена в учебный план ООП 

по направлению подготовки бакалавриат в качестве дисциплины базовой части ООП (1 курс, 1 

семестр). Концептуальное внедрение дисциплины в учебный план продиктовано 

необходимостью продолжения фундаментальной социально-гуманитарной подготовки, 

инициированной программами среднего образования в части курсов истории и обществознания, 

а успешное освоение курса в рамках направления подготовки бакалавриат базируется, в первую 

очередь, на параллельной работе обучающихся в рамках содержательно смежных историко-

политических и философских дисциплин. 

 1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
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Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать меж-
культурное разно-

образие общества в 

социально-истори-

ческом, этическом 
и философском 

контекстах 

УК-5.2 Умеет учитывать 

выявленную 
составляющую 

культурного 

разнообразия общества 

в своей 
профессиональной 

деятельности 

 

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 своём поведении уважительное 
отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории и 
культурных традиций мира; 

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. 

  

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным учебным 

планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении 

соответствующих им результатов обучения. 
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2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 

Вид работ Трудоемкость дисциплины (в часах) 

1 семестр 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа: 54 

Лекции (Л) 18 

Семинарские занятия (СЗ) 36 

Самостоятельная работа:                                                                        18 

Самостоятельное изучение разделов 18 

Контрольная работа (К) - 

Подготовка к зачету; диф.зачету - 

Подготовка к экзамену - 

Вид промежуточного контроля: диф. зачет - 

 

2.2 Учебно-тематический план 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре. 

 

№ 

 

Наименование разделов 

Количество часов 

Средства текущего  

контроля 

Формируем

ые 

компетенци

и 

 

Всего 

Аудиторна

я работа 

Самост. 

работа 

(СР) Л ПЗ 

1 Тема 1 Что такое Россия 10 2 6 2 Контрольная работа УК-5.2 

2 
Тема 2 Российское государство-

цивилизация 
12 4 4 4 

Устный опрос УК-5.2 

3 

Тема 3 Российское мировоззрение 

и ценности российской цивилиза-

ции 

18 4 10 4 

Устный опрос УК-5.2 

4 

Тема 4 Политическое устройство 
России 

14 4 6 4 

Устный опрос; 

оценивание работы 

обучающихся на 

занятиях 

УК-5.2 

5 

Тема 5 Вызовы будущего и 

развитие страны 

18 4 10 4 

Устный опрос; 

оценивание сообщений 

и ра-боты 

обучающихся на 

занятиях; 

УК-5.2 

ИТОГО по разделам дисциплины 72 18 36 18   

 

2.3 Содержание дисциплины 

Тема 1 Что такое Россия 

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

нормативно политическом измерении. Объективные и характерные данные о России, её 

географии, 

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

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

России, отразившиеся в её современной истории. 

Тема 2 Российское государство – цивилизация 
Исторические, географические, институциональные основания формирования 

российской цивилизации. 
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Концептуализация понятия «цивилизация» (вне идей стадиального детерминизма). 

Понятие цивилизации. 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 неё). Роль и миссия России в 

работах различных отечественных и зарубежных философов историков, политиков, деятелей 

культуры. 

Тема 3 Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации 
Мировоззрение и его значение для человека, общества, государства. 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 (1), суверенитет (сила и доверие) (2), согласие и 

сотрудничество (3), любовь и ответственность (4), созидание и развитие (5). Их отражение в 

актуальных социологических данных и политических исследованиях. «Системная модель 

мировоззрения» («человек – семья – общество – государство 

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

Тема 4 Политическое устройство России 

Объективное представление российских государственных и общественных институтов, 

их истории и ключевых причинно-следственных связей последних лет социальной 

трансформации. 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 

Сценарии перспективного развития страны и роль гражданина в этих сценариях. 

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. 

 

3 Фонд оценочных средств 

3.1 Средства текущего контроля 

Текущий контроль усвоения знаний по предмету «Основы российской 

государственности» осуществляется по завершении изучения каждого тематического раздела. 

Основной формой выступает практическое занятие.  

3.1.1 Тематика и вопросы к семинарским занятиям  

Семинар 1. Многообразие России 

Интеллектуальная игра- викторина на знание ключевых (или наиболее знаменательных) 

фактов о России и особенностях разрастания её исторической территории, тесты и дискуссии об 
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исторических символах России, презентации обучающихся об особенностях своего родного 

города и региона, ответы на вопросы обучающихся, свободные дискуссии. 

Семинар 2. Испытания и победы России 

Презентации, посвященные различным вызовам, сопровождавшим историческое 

развитие России, открытиям и достижениям российского общества, отечественной культуры и 

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

Семинар 3. Герои страны, герои народа 

Презентации обучающихся о своих выдающихся земляках и родственниках- героях, 

ответы на вопросы обучающихся, групповые проекты, работа с кейсами. 

Семинар 4. Применимость и альтернативы цивилизационного подхода 

Дискуссионное обсуждение ситуаций цивилизационного сдвига (цивилизационного 

выбора), студенческие дебаты о цивилизационном подходе и границах его применимости в 

отношении различных [со]обществ, обращение к мультимедийным образовательным порталам. 

Презентации и групповые проекты по особенностям (преимуществам и недостаткам) различных 

направлений исследований общества (от формационного подхода до национализма). 

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

развитии российской цивилизации (Мечников, Милов), историкоинституциональных эффектов 

в рамках социокультурного развития российской цивилизации Российская цивилизация в 

академическом дискурсе. Презентационные проекты о российской цивилизации и её 

особенностях на разных этапах её исторического развития, ответы на вопросы обучающихся, 

свободные дискуссии. Обсуждение имеющегося осмысления миссии России, её роли и 

предназначения в рамках групповых проектов, кейс стади и анализа литературы. 

Семинар 5. Ценностные вызовы современной политики 

Дискуссии, кейс- стади и работа с эмпирическими (социологическими) данными в 

рамках проблемного обучения, связанного с особенностями современного общественного 

мнения и общественного сознания. Определение ключевых ценностных вызовов, описание их 

эффекта на трансформацию общества, власти и государства, представление результатов через 

квесты и викторины. 

Семинар 6. Концепт мировоззрения в социальных науках 

Питч- сессии по основным концепциям мировоззрения, проектные презентации о 

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

по ключевым концепциям мировоззрения, представленным в программе дисциплины. 

Семинар 7. Системная модель мировоззрения 

Представление ключевых элементов системной модели мировоззрения («человек – семья 

– общество – государство – страна»). Дебаты об их значении и содержании в современной 

студенческой среде. Разбор кейсов. Проектная деятельность. Деловые игры на определение 

мировоззренческих установок, сценарии мировоззренческого моделирования (погружение в 

мировоззрение одногруппников/однокурсников). 

Семинар 8. Ценности российской цивилизации 

Доклады и презентации по ключевым ценностным принципам российской цивилизации. 

Просмотр и обсуждение мультимедийных материалов. Игровая и проектная «развертка» 

ценностей и ценностных принципов по схеме «символы – идеи – нормы – ритуалы – 

институты». Открытые дискуссии и студенческие дебаты, просмотр актуальных обучающих и 

художественных видеоматериалов. 

Семинар 9. Мировоззрение и государство 

Проблемное обсуждение роли структур публичной власти по формированию и 

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

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

актуальных обучающих и художественных видеоматериалов. Обсуждение исторического опыта 

государственных инициатив в области мировоззрения (уваровская «теория официальной 

народности», советская государственная идеология и пр.) 

Семинар 10. Власть и легитимность в конституционном преломлении 

Прикладные мастерские (воркшопы) с привлечением специалистов- практиков для 

совершенствования содержания ключевых понятий, связанных с обсуждением политического 
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устройства (к примеру, «государства», «власти» и «легитимности»). Дискуссии и дебаты, 

представляющие различные подходы к этим понятиям 

Семинар 11. Уровни и ветви власти 

Деловые игры и проектная деятельность по обсуждению различных вариантов 

конфигурации уровней и ветвей власти. Дебаты о политическом устройстве Российской 

Федерации (о прошлых решениях, современных инициативах и потенциально возможных 

изменениях), деловые игры. 

Семинар 12. Планирование будущего: государственные стратегии и гражданское 

участие 

Разбор кейсов, связанных с приоритетами долгосрочного развития страны, разработкой и 

реализацией стратегий и программ, особенностями национальных проектов. 

Семинар 13. Россия и глобальные вызовы 

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

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

выступления.  

Семинар 14. Внутренние вызовы общественного развития 

Кейсы и викторины, посвященные внутрироссийским проблемам и вызовам. Деловые 

игры 

Семинар 15. Образы будущего России 

Групповые проекты по работе с источниками или презентациям различных версий 

образа будущего России. Деловые игры. 

Семинар 16. Ориентиры стратегического развития 

Презентации государственных программ и национальных проектов с точки зрения их 

соотнесения с ценностными ориентирами. Проектная деятельность и сценарное моделирование. 

Семинар 17. Сценарии развития российской цивилизации 

Тематические мастерские по обсуждению каждого из вызовов, деловые игры и техники 

сценарного моделирования возможных ответов на обозначенные выводы, открытые лекции и 

дискуссии, студенческие дебаты. 

 

3.1.2 Примерная тематика семестровых проектов (рефератов) 

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. 

 

3.2 Перечень вопросов к зачету 

1. Современная Россия: ключевые социально-экономические параметры. 

2. Российский федерализм.  

3. Цивилизационный подход в социальных науках. 

4. Государство-нация и государство-цивилизация: общее и особенное. 

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

6. Ценностные принципы российской цивилизации: подходы и идеи. 

7. Исторические особенности формирования российской цивилизации. 

8. Роль и миссия России в представлении отечественных мыслителей (П.Я. Чаадаев, Н.Я. 

Данилевский, В.Л. Цымбурский). 

9. Мировоззрение как феномен. 
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10. Современные теории идентичности. 

11. Системная модель мировоззрения («человек-семья-общество-государство-страна»). 

12. Основы конституционного строя России. 

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

14. Традиционные духовно-нравственные ценности. 

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

и Стратегии национальной безопасности). 

16. Россия и глобальные вызовы. 

 

3.3 Оценочные средства для проведения внутренней диагностической работы на 

соответствие компетенциям 

Примерные тестовые задания 

Вопрос 1. Действующая Конституция Российской Федерации была принята... 

А) …в 2020 году 

В) …в 1993 году 

Б) … в 2000 году 

Г) …в 1995 году 

Вопрос 2. Этап «цветущей сложности» в цивилизационном развитии выделял… 

А) …Константин Леонтьев 

В) …Уильям Макнил 

Б) … Арнольд Тойнби 

Г) …Вадим Цымбурский 

Вопрос 3. Какой (какие) из этих органов государственной власти РФ не входит (не 

входят) ни в одну из её ветвей? 

А) Счетная Палата 

В) Совет Федерации 

Б) Федеральное агентство по делам молодёжи 

Г) Президент 

Вопрос 4. «Система мероприятий и инструментов государственной политики, 

обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение 

приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и 

безопасности» - это… 

А) …закон 

В) …государственная программа 

Б) … государственный бюджет 

Г) …местное самоуправление 

 

4 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины             

(модуля) 

В рамках преподавания дисциплины, наряду с классическими образовательными 

методиками, предполагающими обращение к таким формам работы, как лекции, семинары и 

коллоквиумы, возможно использовать и следующие образовательные технологии: 

- обращение к мультимедийному образовательному порталу «ДНК России»; 

- открытые лекции, проблемные лекции и публичные дискуссии по разделам 

дисциплины и отдельным тематическим рубрикам её содержания; 

- проведение сопроводительных научных конференций и олимпиад, связанных с 

тематикой дисциплины; 

- прикладные мастер-классы для совершенствования конкретных и специализированных 

навыков, в т.ч. в области политической грамотности, развития коммуникативных способностей, 

овладения переговорными техниками и пр.; 

- деловые игры, работа с кейсами (кейс-стади) и техники сценарного моделирования; 

- квесты, квизы, иные формы интерактивной работы по принципу викторины и 

интеллектуального конкурса; 

- студенческие дебаты, «печа-куча»; 
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- анализ литературы и правовых актов, работа с источниками; 

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

- иммерсивные и интерактивные мероприятия, в т.ч. за пределами образовательных 

учреждений и организаций, - при содействии институтов культуры, просвещения, науки и 

образования; 

- просмотр актуальных обучающих и художественных видеоматериалов, в т.ч. 

специально спроектированных для преподавательских целей квалифицированными 

профессионалами в области социального знания. 

 

5 Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

Основная литература: 

1. Основы российской государственности: учебно-методический комплекс по 

дисциплине для образовательных организаций высшего образования /В.М.Марасанова, В.Э. 

Багдасарян, Ю.Ю. Иерусалимский, Л.Г. Титова, С.А. Кудрина.-Москва: Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2023.-272 с.: ил.-1https://delo.ranepa.ru/wp-content/uploads/2023/08/osnrosgos_ 

poso-bie2 _ press.pdf 

2. История русской философии / под общ. ред. М.А. Маслина. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 

640 с. 

3. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ //Полис. Политические исследования.- 

2000. -№ 1. -С. 97-113. 

4. Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке //под. ред. 

Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. Москва, 2022 

5. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического 

процесса. Москва : РОССПЭН, 2001. 

6. Мусихин Г. И. Очерки теории идеологий. Москва.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2013. 

7. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История России. М.: 

«Проспект», 2023 г. 

8. Основы российской государственности: учебное пособие для студентов естественно-

научных и инженерно-технических специальностей /авт. колл.: А.П. Шевырев, В.В. Лапин, С.В. 

Рогачев, А.В. Туторский, П.Ю. Уваров, А.А. Ларионов (иеромонах Родион), В.С. Бремин, Н.Ю. 

Пивоваров, О.А. Ефремов, Е.А. Маковецкий, Е.А. Овчинникова, Д.А. Андреев, В.В. Булатов, 

О.А. Чагадаева. – Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2023. 

9. Основы российской государственности: учебное пособие для студентов, изучающих 

социо-гуманитарные науки /Т.В. Евгеньева, И. И. Кузнецов, С. В. Перевезенцев, А. В. 

Селезнева, О. Е. Сорокопудова, А. Б. Страхов, А. Р. Боронин; под ред. С. В. Перевезенцева. – 

Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2023 

10. Основы российской государственности: учебно-методический комплекс по 

дисциплине для образовательных организаций высшего образования /В.М. Марасанова, В. Э. 

Багдасарян, Ю. Ю. Иерусалимский, Л. Г. Титова, С. А. Кудрина. - Москва: Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2023. 

11. Перевезенцев С. В. Русская история: с древнейших времен до начала XXI века. - М.: 

Академический проект, 2018. 

12. Перевезенцев С.В. Русская религиозно-философская мысль X—XVII вв. (Основные 

идеи и тенденции развития). М.: «Прометей». 1999. 

13. Российское общество: архитектоника цивилизационного развития /Р.Г. Браславский, 

В.В. Галиндабаева, Н.И. Карбаинов [и др.]. – Москва; Санкт-Петербург: Федеральный научно-

исследовательский социологический центр Российской академии наук, 2021 

14. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект Пресс, 

2017 

15. Тимошина Т.М. Экономическая история России. М.: Юстицинформ, 2022. 

16. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М.: ГУ-ВШЭ, 2008. 

17. Федерализм: учебное пособие /С.Е. Заславский, В. И. Коваленко, Е. Е. Кочетков, О. 

В. Морозов / под общ. ред. В. И. Коваленко, О. В. Морозова. Москва: Изд-во Московского 
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университета (МГУ), 2016. 

18. Шрейбер, В. К. О мировоззрении, его структуре и отношениях с философией // 

Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. – 2018. – № 2(34). – С. 

191-202. 

19. Шуртаков К.П. Мировоззрение и методы его формирования: концептуально-

философский анализ.- Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1989. 

Дополнительная литература: 

20. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая 

теория и международные отношения. М.,2019. 

21. Наумова Е. И. Цивилизационные стратегии современности: от геополитики к 

биополитике. СПб: «Институт Мира и исследования конфликтов», 2022. 

33. Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. Москва: Алгоритм, 

2002. 

Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

34. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» - URL: https: www. biblio-

club. ru 

Информационные справочные системы: 

35. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с 

компьютеров библиотеки) 

Ресурсы свободного доступа: 

36. Научный богословский портал «Богослов.RU»-URL=http://www.bogoslov.ru/topics/ 

20275/index.html 

37. Православная энциклопедия «Азбука веры»-URL=http://azbyka.ru/dictionary/10/ kano-

ny_tserkovnye.shtml 

38. Православная энциклопедия (электронная версия)-URL=http://www.pravenc.ru/rubrics 

/122820.html 

39. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации - URL: https: 

//www. minobrnauki.gov.ru/ 

40. Федеральный портал «Российское образование» - URL: http://www.edu.ru/ 

41. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

URL:  http://window.edu.ru/ 

42. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов- URL: http://fcior. 

edu. ru/; 

43. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

«Образование на русском» - URL: https://pushkininstitute.ru/; 

44. Справочно-информационный портал «Русский язык» - URL: http://gramota.ru/; 

45. Служба тематических толковых словарей- URL: http://www.glossary.ru/; 

46. Словари и энциклопедии - URL: http://dic.academic.ru/; 

47. Образовательный портал «Учеба» - URL: http://www.ucheba.com/ 

48. Научная электронная библиотека «Киберленинка» / Электронный ресурс: режим 

доступа: https :// cyberleninka. ru /. 

 

6 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Цели изложенных  методических указаний обучающимися следующие: 

1. Формирование умения логично и аргументировано излагать выводы после изучения 

той или иной темы или периода. 

2. Привитие навыков самостоятельной работы с предлагаемой литературой. 

В процессе изучения дисциплины предполагаются различные формы работы обучаю-

щихся и преподавателя: лекции, семинарские занятия, прочтение и обсуждение важных до-

кументов, непосредственно связанных с темой занятия, обсуждение дискуссионных вопросов.  

По курсу «Основы российской государственности»  учебной программой предусмотрены 

лекции и семинарские занятия. Проведение последних не только позволяет выявить степень 
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усвоения обучающимися получаемых знаний, но и способствует углублённому изучению ими 

тем, затронутых преподавателем в лекциях. 

Для того чтобы данная задача была реализована в полноте, от обучающегося требуется 

живое и активное участие во всех видах учебной работы. Во время лекционных занятий, 

которые призваны осветить общие теоретические вопросы дисциплины, обучающимся реко-

мендуется вести краткий конспект, в котором необходимо отражать ключевые аспекты дис-

циплины. Во время самостоятельной работы конспект рекомендуется прочитать, при необ-

ходимости исправить и дополнить, обращаясь за разрешением трудных или не до конца по-

нятых вопросов к материалам учебного пособия и дополнительной литературы.  

При подготовке к семинарским занятиям необходимо добросовестно выполнять задания 

преподавателя. Читая необходимые для подготовки к семинару тексты, полезно фиксировать 

для себя содержащиеся в них основные мысли или составлять краткий план-конспект, что 

позволит во время семинарского занятия быстро воспроизвести в памяти прочитанный мате-

риал. 

Важным фактором успешного обучения обучающихся в Екатеринодарской духовной 

семинарии, как и в любом высшем учебном заведении, является способность самостоятельно 

приобретать знания.  

Самостоятельная работа является одной из форм организации обучения, часы которой 

планируются в рамках учебного плана и которая осуществляется по заданию, при методиче-

ском руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного участия. Самос-

тоятельная работа обучающегося – это планируемая познавательная деятельность, организа-

ционно и методически направляемая преподавателем без видимой помощи для достижения 

конкретного результата.  

Цель самостоятельной работы - формирование у обучающихся компетенций, обеспе-

чивающих развитие у них способности к самообразованию, самоуправлению и саморазвитию.  

Учитывая, что в ЕДС количество аудиторных часов составляет до 52% от общего ко-

личества учебной нагрузки, необходима организация самостоятельной работы обучающихся и 

выработка системы контроля их знаний. 

Изучение курса «Основы российской государственности»  способствует сознательному и 

самостоятельному овладению новыми знаниями, их закреплению, расширению и углублению, 

повышению качества их усвоения; выработке самостоятельного творческого мышления, 

подготовке к самообразовательной и научно-исследовательской работе. 

При самостоятельной подготовке обучающихся к семинарскому занятию рекомендуется 

следующая последовательность работы: ознакомление с рекомендуемой литературой, состав-

ление конспектов, подбор дополнительных материалов с использованием периодической, 

электронной литературы и составление кратких заметок, изучение конспектов лекций. 

Практически к каждому семинарскому занятию предусматривается выполнение обучаю-

щимися учебно-исследовательских заданий. Выполняя эти задания, обучающийся должен: 

1 Изучить соответствующую литературу; 

2 Выделить круг вопросов, входящих в данную проблему; 

3 Отобрать конкретный фактический материал и теоретические положения по данной 

проблеме; 

4 Выступить с сообщением на семинарском занятии. 

5 Желательно подготовить презентацию. 

Задания для самостоятельной работы подбираются в соответствии с решаемыми за-

дачами:  

- самостоятельное приобретение знаний предполагает чтение текста учебника, работа со 

служебными книгами, с первоисточниками, ознакомление с нормативной документацией, ис-

следовательская работа и т.д.;  

- самостоятельная работа по закреплению и систематизации полученных знаний - работу 

с конспектами лекций, дополнительной литературой, подготовку сообщений, докладов, выступ-

ление на семинаре, конференции и т.д.;  
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- самостоятельная работа по формированию практических навыков предполагает сос-

тавление отчетов по практике; составление библиографии; умение пользоваться информа-

ционно-коммуникационной системой и т.д. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополни-

тельное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способст-

вующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между 

преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

7 Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 

Занятия проводятся в учебной аудитории, оснащенной презентационной техникой. В 

аудитории имеется стандартный набор учебной мебели, компьютер, демонстрационное 

оборудование: интерактивная доска; проектор и магнитно – маркерная доска.   

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образо-вательную среду Семинарии, а также доступ к сканеру, 

копировальному аппарату и принтеру. 

Для информационно-ресурсного обеспечения дисциплины имеется стандартный 

комплект лицензионного программного обеспечения для MS Office. 
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