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1. Пояснительная записка 

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 своей 

Родины. 

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. 
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2. Методические рекомендации студентам 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

В соответствии с рабочей программой дисциплины самоподготовка включает в себя 

проработку и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий. 

В ходе лекций рассматриваются основные понятия тем, связанные с ними 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной 

работы и подготовки к практическим занятиям (семинарам). Основной теоретический 

материал студент конспектирует. В основе процесса конспектирования лежит 

систематизация прочитанного или услышанного материала. Целью процесса служит 

приведение в единый порядок сведений, полученных из научной статьи, учебной и 

методической литературы. 

Конспектирование является неотъемлемой формы работы обучаемого в силу того, 

что в учебном процессе студенты сталкиваются с необходимостью краткого изложения 

большого объема учебного материала. Цели конспектирования: 

- развитие у студента навыков переработки информации, полученной в устном или 

письменном виде и придание ей сжатой формы; 

- выработка умений выделить основную идею, мысль из первоисточника 

информации; 

- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких тезисов; 

- облегчение процесса запоминания текста. 

Студентам следует обратить внимание, на то, что дословная запись текста не 

является конспектом. Только структурированный тезисный текст может называться 

таковым. При конспектировании письменных источников необходимо обращать внимание 

на абзацы, их существование призвано облегчить восприятие текста и начало новой мысли 

автора. Важно учитывать также и то, что одна мысль может быть изложена в нескольких 

абзацах. Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения 

(общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические связи, опорные 

слова, ключевые слова, схемы и т.д.). Составление конспекта призвано облегчить 

запоминание текста. Студентам рекомендуется после его составления прочесть 

зафиксированные тезисы несколько раз для полного их усвоения. Допускается 

подчеркивание тезисов, содержащих основные мысли, выделение их цветным маркером. 

Пересказ не является конспектированием статьи, перефразирование возможно с 

сохранением ее содержания, логических связей с целью сокращения объема. При 

использовании в конспекте цитат автора требуется выделение их в кавычки и указание на 

источник публикации и автора высказывания. 

 

2.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

(семинарам) 

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 

рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки ведения публичной дискуссии, 

умения аргументировать и защищать выдвигаемые в них положения, а также их 

соотношение с юридической практикой. 

Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса 

осуществляется в ходе практических занятий методом устного опроса или посредством 

тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную 

и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты 

лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. 

Выделить непонятные термины, найти их значение в словарях. Студент 
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должен готовиться к предстоящему практическому занятию по всем вопросам, 

обозначенным в плане практического занятия. Не проясненные (дискуссионные) в ходе 

самостоятельной работы вопросы следует выписать в конспект лекций и впоследствии 

прояснить их на практических занятиях или индивидуальных консультациях с ведущим 

преподавателем. Предпочтительным является вести конспект лекций и первоисточников, а 

также словарь понятий в одной тетради – это способствует более полному запоминанию 

учебного материала. 

Практические занятия призваны закреплять полученные студентами на лекции и в 

ходе самостоятельной подготовки знания. В процессе подготовки к практическому занятию 

студенту необходимо восстановить в памяти изложенный на лекции теоретический, 

правовой материал по рассматриваемой теме, акцентируя внимание на её проблемных 

аспектах, а также обратиться к соответствующим главам учебника, нормативным правовым 

актам, дополнительной литературе, судебной практике. 

Процесс подготовки к практическому занятию необходимо вести в соответствии с 

планом практического занятия. При этом некоторые темы практических занятий студенты 

изучают самостоятельно. В качестве методов проверки знаний на практических занятиях 

используются устный опрос студентов по вопросам плана занятия, тестирование, решение 

ситуационных задач. 

Структура практических занятий (семинаров) следующая: 

вступление преподавателя; 

ответы на вопросы студентов по неясному материалу; 

практическая часть как плановая; 

заключительное слово преподавателя 

Тестовые задания предусматривают закрепление теоретических знаний, полученных 

студентом при изучении отдельных тем дисциплины. Их назначение – углубить знания 

студентов по отдельным вопросам, систематизировать полученные знания, выявить умение 

проверять свои знания в работе с конкретными материалами. Перед выполнением тестовых 

заданий необходимо ознакомиться с сущностью вопросов выбранной темы в современной 

учебной и научной литературе, в том числе в соответствии с положениями действующего 

законодательства. 

Схема – это изложение, описание или изображение чего-нибудь в основных, 

главных, общих чертах. Прежде чем составлять схему обучающемуся необходимо 

прочитать теоретический материал рекомендуемого учебника или учебной литературы, 

положения нормативного акты, выделить в прочитанном материале главные, основные 

черты, определить логические связи между составными частями изученного материал. 

После этого необходимо структурно-логически изложить основной, ключевой материал в 

конспекте. Заполнение таблиц необходимо проводить в той же последовательности что и 

составление схемы, т.е. предварительно необходимо изучить теоретический материал по 

теме, а затем уже заполнять шаблон таблицы, предложенный в задании. Для выполнения 

данного задания необходимо уметь анализировать, обобщать, выделять главное из общего 

материала. 

Список рекомендуемой литературы при подготовке к практическому занятию 

предлагается преподавателем. Для подготовки к практическим занятиям, текущему 

контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной 

библиотекой ВУЗа, расположенной по электронному адресу http://library.bgti.ru, где они 

имеют возможность получить доступ к учебной литературе, как библиотеки ВУЗа, так и 

иных электронных библиотечных систем. 

 

2.3 Методические рекомендации по подготовке к рубежному контролю 

Целью рубежного контроля успеваемости служит периодическое обобщение и 

оценка индивидуальных результатов текущей успеваемости студентов очной формы 

http://library.bgti.ru/
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обучения педагогическим работником, ведущим учебное занятие. Рубежный контроль 

проводится в рамках лекционных, практических (семинарских) часов, отведенных на 

изучение учебной дисциплины. В каждом семестре проводятся два рубежных контроля 

успеваемости на восьмой и четырнадцатой учебной неделе. Результаты рубежного 

контроля успеваемости и сведений о посещаемости студентами учебных занятий 

фиксируются педагогическим работником в соответствующей ведомости. Рубежный 

контроль проводится в виде тестирования. 

Оценка успеваемости при рубежном контроле основывается на усредненном 

показателе текущей успеваемости конкретного студента по данной учебной дисциплине и 

выставляется согласно системе оценок: «отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно», «не аттестован»; «не изучал»; «не проводился». Студенты, 

получившие оценки «неудовлетворительно», «не аттестован» или «незачет», по факту 

предоставления письменного объяснения причины/причин проходят рубежный контроль 

успеваемости в сроки, установленные деканатом факультета института по согласованию с 

заведующим кафедрой, за которой закреплена дисциплина. На рубежном контроле 

успеваемости студент при желании имеет возможность повысить текущую оценку за счет 

демонстрации индивидуальных учебных/научных достижений. 

 

2.4 Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Целью промежуточной аттестации является оценка качества освоения студентами 

образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) по итогам семестра и завершению отдельных этапов 

обучения. Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета. Зачеты 

сдаются в последнюю неделю семестра в часы практических занятий или в свободную от 

занятий неделю семестра (зачетную), предусмотренную графиком учебного процесса. При 

явке на зачеты студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку. 

Педагогическим работником, ведущим учебную дисциплину, с учетом 

результативности работы студента перед началом экзаменационной сессии, может быть 

принято решение о признании студента освоившим отдельную часть или весь объем 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по итогам семестра и проставлении в 

зачетную книжку студента «зачтено» по дисциплинам, в которых учебным планом в 

соответствующем семестре предусмотрен зачет. 

Зачет по дисциплине проводится в виде тестирования с применением Веб- 

приложения «Универсальная система тестирования БГТИ». Количество вопросов в оном 

варианте тестовых заданий для студентов составляет 30 шт.; время на выполнение одного 

тестового задания – 2 мин; общее время на выполнение тестового задания – 60 мин. В случае 

если студент не справляется с тестовым заданием, ему может быть предложена еще одна 

попытка сдать зачет в форме тестирования. 

 

3 Планы практических занятий 

 

3.1 Планы практических занятий для обучающихся заочной формы обучения 

 

Практическое занятие № 1 «Россия и глобальные вызовы» Вопросы для опроса: 

1. Интернет-зависимость как глобальная проблема. 

2. Искусственный интеллект как сверхвызов современности. 

3. Промышленные предприятия Оренбургской области в свете

 зеленой экономики. 

4. Демографические ямы России XX-XXI вв. и их последствия. 

5. Роль России в решении глобальных проблем. 

6. Роль личности в решении глобальных проблем. 
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4 Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Основы российской 

государственности» 

1. Современная Россия: ключевые социально-экономические параметры. 

2. Российский федерализм. 

3. Цивилизационный подход в социальных науках. 

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

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

6. Ценностные принципы российской цивилизации: подходы и идеи. 

7. Исторические особенности формирования российской цивилизации. 

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

Чаадаев, Н.Я. Данилевский, В.Л. Цымбурский). 

9. Мировоззрение как феномен. 

10. Современные теории идентичности. 
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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 


