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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Основы российской государственности» имеет своей целью 
формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также 
ценностей, правил и норм, связанных с осознанием принадлежности к российскому 
обществу, развитие чувства патриотизма и гражданственности, формирование духовно-
нравственного и культурного фундамента развитой личности, осознающей особенности 
исторического пути российского государства и его политической организации.  

Задачи дисциплины:  
– представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, 

отразить наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры;  
– ознакомиться с фундаментальными достижениями, изобретениями, открытиями и 

свершениями, связанными с развитием русской земли и российской цивилизации, 
представить их в актуальной и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине 
гордость и сопричастность к своей культуре и своему народу;  

– рассмотреть ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, 
сложившиеся внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный и 
многоконфессиональный и характер;  

– рассмотреть особенности современной политической организации российского 
общества, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую 
поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном 
измерении;  

– 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.  

– исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед 
лицом российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, 
обозначить ключевые сценарии её перспективного развития; 

Практические и семинарские занятия являются одними из основных видов 
аудиторных занятий по различным наукам, так как представляют собой средство развития 
у студентов культуры научного мышления общения. 

Семинарское занятие – это форма организации обучения, при которой на этапе 
подготовки доминирует самостоятельная работа студентов с учебной литературой и 
другими дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе 
семинара идут активное обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под 
руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. 

Практическое (греч. Prakticos - деятельный) занятие - форма организации 
обучения, при которой преподаватель организует детальное рассмотрение студентами 
отдельных теоретических положений дисциплины и формирует умение и навыки их 
практического применения в индивидуальное исполнение в соответствии с 
сформулированными задачами. 

Готовясь к семинарскому (практическому) занятию, студенты должны: 
1. познакомиться с рекомендованной литературой; 
2. рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
3. выделить проблемные области; 
4. сформулировать собственную точку зрения; 
5. предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 
Внеаудиторная самостоятельная работа – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 
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частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Внеаудиторная самостоятельная работа производится с целью: 
систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
углубления и расширения теоретических знаний; 
формирования умений использовать нормативную, правовую, научно-популярную, 

справочную документацию и специальную литературу; 
развития познавательной способности и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 
формирования самостоятельного мышления, способностей к самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
развития исследовательских умений и навыков. 
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 
уровень освоения учебного материала; 
умение использовать теоретические знания и умения при выполнении 

практических задач; 
уровень сформированности ключевых компетенций. 
В ходе дисциплины «Основы российской государственности» предлагаются 

следующие формы и виды самостоятельной работы студентов:  
1. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное изучение 

материала по литературным источникам.  
2. Работа со словарем, справочником.  
3. Поиск необходимой информации в сети Интернет.  
4. Конспектирование источников.  
5. Реферирование источников.  
6. Составление и разработка словаря (глоссария). 
7. Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации (к 

тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену).  
8. Выполнение домашних контрольных работ.  
9. Самостоятельное выполнение практических заданий (ответы на вопросы, 

задачи).  
10. Выполнение творческих заданий.  
11. Подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или 

лекционном занятии.  
12. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата на 

семинарском занятии.  
13. Подготовка доклада и написание тезисов доклада.  
 
1 Памятка студенту по реферированию источника 

На этапе чтения текста: 
Обращайте внимание на все непонятные слова и выражения. Отыскивайте их 

толкование в словарях или справочниках. 
Подумайте, что вам непонятно в самом содержании текста. Попробуйте разобрать 

конкретные примеры. 
По ходу чтения ставьте вопросы к тексту и выдвигайте свои предложения о 

дальнейшем его содержании. 
Проверяйте верность выдвинутых вами предложений при чтении последующих 

частей текста. 
Спорьте с автором, выдавайте свои контрдоводы. 
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Старайтесь все время выделять в тексте главное, существенное. Подчеркивайте 
важную информацию, делайте выписки основных идей, положений. Обращайте внимание 
на фразы, выделенные курсивом или жирным шрифтом, так как именно они выражают 
понятия и мысли. 

Особое внимание уделяйте первым фразам каждого абзаца, к которым потом 
«привязываются» все другие мысли, входящие в этот абзац. 

После прочтения текста: 
Постарайтесь сформулировать главную мысль текста, его основные положения 

(тезисы).  
Прочитайте повторно трудные для вас части текста, проверьте правильность их 

понимания, обращайтесь за советом к преподавателю.  
Выработайте собственное отношение к предмету речи, придумайте аргументы в 

обоснование своей точки зрения. 
Постарайтесь соотнести прочитанное с другой известной вам информацией по той 

же теме, определить сходства и расхождения. 
Обобщая полученные сведения, сформулируйте собственные выводы на основе 

прочитанного. 
Как отделять главное от второстепенного: 
Одним из основных для реферирования является умение выделять в тексте 

главную, наиболее существенную информацию. Главной является информация, имеющая 
наиболее существенное значение для понимания данной темы, вопроса. К ней относятся 
определения научных понятий, формулировки законов, правил, перечисление принципов, 
основные мысли (положения, утверждения) автора, его выводы, классификация явлений, 
фактов. 

Второстепенная информация либо детализирует, разъясняет главную информацию, 
либо отражает вытекающие из этой информации конкретные следствия и практические 
рекомендации. К этому типу информации относятся аргументы, обоснования, примеры, 
подробные характеристики отдельных явления, второстепенные факты (из биографии 
писателя, из истории создания произведения), а также разного рода комментарии 
(объяснительные замечания, толкования) тех или иных отрывков из произведений 
художественной литературы. После этого необходимо ознакомиться с сильными 
позициями в учебном и научном тексте это: 1) заглавие, 2) зачин (введение), 3) концовка 
(заключение). 

Сильные позиции есть не только во всем тексте, но и в его частях. В абзаце 
наиболее информативным является первое (начальное) предложение, содержащее тезис, 
то есть основное положение автора, которое затем конкретизируется в основной части 
абзаца. В отдельном предложении более информативной является, как правило, вторая его 
часть, то есть предикат, который отражает новое. 

Главная информация в тексте отражается не только позиционно, но и графически 
(курсивом, жирным шрифтом, подчеркиванием и другими способами). 

Главную информацию нужно воспроизвести в реферате полностью, без каких-либо 
существенных сокращений, порой в буквальном смысле - дословно. Второстепенная же 
информация же должна быть подвергнута смысловой переработке и сжатию. 

 

2 Памятка студенту по приемам сжатия текста 

В науке известны три способа сжатия текста. 
1. Исключение подробностей, деталей, конкретных предметов, числовых данных, 

авторских пояснений, отступлений и т. п. 
Объектом сжатия, сокращения при реферировании может быть не только сама 

информация, но и языковая форма ее изложения. Иначе говоря, не сокращая мысли, 
можно сократить ее запись. Смысл предложения не изменится, и оно только выиграет от 
сжатия. 
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2. Обобщение нескольких однородных мелких (частных, единичных) вопросов. В 
этом случае студент должен сначала найти в тексте эти однородные частные факты, 
вычленить в них общее, а затем переформулировать мысль своими словами. 

3. Сочетание исключения и обобщения. Выбор того или иного способа сжатия 
зависит от особенностей конкретного текста. 

 

3 Памятка студенту по составлению реферата 

Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде или в форме 
публичного доклада содержания научного труда или трудов специалистов по избранной 
теме, обзор литературы определенного направления. Такой обзор должен давать 
представление о современном состоянии изученности той или иной научной проблемы, 
включая сопоставление точек зрения специалистов, и сопровождаться собственной 
оценкой их достоверности и убедительности. Реферат не предполагает изложения 
самостоятельных результатов. Его задача - обобщить достигнутое другими, 
самостоятельно изложить проблему на базе фактов, почерпнутых из литературы. 

Структура реферата 
Титульный лист  
Содержание (оглавление) 
Введение 
Основной текст 
Заключение (или выводы) 
Список использованных источников  
Приложения (по усмотрению автора) 
Оглавление (содержание) включает перечень всех частей и рубрик работы 

студента, а также номера соответствующих им страниц текста.  
Во введении должна быть обоснована актуальность темы, сформулированы цели 

работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, а также 
должно быть указано, с использованием каких материалов выполнена работа - дается 
краткая характеристика использованной литературы с точки зрения полноты освещения в 
ней избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы. 

Основной текст. В этой части излагается содержание темы.  
В заключении обобщается изложенный в основной части материал, 

формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор 
реферата из работы над ним. Делая выводы, необходимо учитывать опубликованные в 
литературе различные точки зрения на изложенную в работе проблему, сопоставить их и 
отметить, какая из них больше импонирует автору реферата. Во всей работе, особенно во 
введении и заключении, должно присутствовать личное отношение автора к 
раскрываемым вопросам. Заключение по объему, как правило, не должно превышать 
введения.  

Составление списка использованной литературы и источников. Сведения об 
использованных источниках приводятся в соответствии с требованием ГОСТа. Каждый 
источник указывается строго в соответствии с его наименованием и нумеруется. В списке 
литературы для каждого источника приводятся: фамилии и инициалы автора, полное 
название, место издания (город), издательство, год издания.  

Содержание и оформление приложений. В приложения рекомендуется включать 
материал, который по разным причинам не приведен в основном тексте работы: 
заимствованные из литературы или самостоятельно составленные автором реферата 
таблицы, схемы, графики, словарь терминов, фотографии, ксерокопии, рисунки. 
Страницы приложения продолжают сквозную нумерацию реферата. Само приложение 
нумеруется арабскими цифрами, чтобы на него можно было сослаться в конце 
соответствующей фразы текста.  
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4 Памятка студенту по решению практических задач 

При решении практической задачи текст задания не приводится. Ответ на задачу 
должен содержать ссылки на нормативные правовые источники или литературу, на 
основании которых выработано то или иное решение. Список использованных источников 
должен включать научную литературу, которые использовал студент в ходе выполнения 
контрольной работы. Список литературы составляется по значимости использованных 
источников и в алфавитном порядке. 

Памятка студенту по написанию эссе 
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывания – 

планирования – написания – проверки – совершенствования написанного. 
1. Подготовительный этап 
1.1. Качество любого эссе (аналитического очерка) зависит от трех 

взаимосвязанных составляющих, таких, как: 
исходный материал, который вы собираетесь использовать (конспекты 

прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, ваши собственные 
соображения и накопленный опыт по данной проблеме); 

качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 
аргументация и доводы); 

- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в вашем эссе 
проблемами). 

1.2. Конспектирование. При конспектировании вы обращаете внимание на те 
моменты, которые являются ключевыми. Конспектируя, вы отбираете соответствующий 
материал и развиваете ваше понимание теоретических положений и/или эмпирических 
аргументов (т.е. факты какого рода или подтверждают определенное положение, или 
опровергают его). 

Предлагаем вашему вниманию следующий метод конспектирования: разделите ваш 
блокнот на две колонки. В левой вы делаете конспект того материала, который читаете, а 
в правой (в то же время или позже) вы осуществляете сравнительный анализ содержания 
данного конспекта с другими фактами, о которых вы ранее читали, слышали (на лекциях), 
которые обсуждали на уроках, а также с вашими собственными комментариями и 
критическими замечаниями по тексту, который вы читаете.  

1.3. Что читать? Сколько читать? 
Существует некое условное соотношение между качеством и количеством 

материала для чтения: как вы читаете и как много вы читаете. Это означает, что очень 
важным моментом является выбор материала для чтения: по каждой конкретной теме вам 
следует сначала прочитать две или три ключевые статьи или главы книг, в которых, 
например, даются ясные концептуальные рамки или теоретическая аргументация, и/или в 
них приводятся всесторонние эмпирические данные (и, насколько это возможно, самые 
последние данные), и/или рассматривается и оценивается широкий крут литературы по 
данной теме. Такое стратегическое чтение положит начало формированию некоторых 
ключевых ориентиров по теме (включая различные интерпретации и обсуждения), 
которые послужат некоторым фундаментом для направления и развития вашего 
дальнейшего чтения. 

В зависимости от тематики очень важно включить в список для чтения одно или 
два тематических исследования, имеющих противоположную точку зрения. Эффективное 
использование тематических материалов и данных помогут вам избежать типичной 
ошибки, заключающейся в чрезмерном обобщении материала в вашем эссе. 
 

Занятие № 1 
Тема занятия: Что такое Россия? 

Цель занятия: освоить следующие понятия: Объективные и характерные данные о 
России, ее географии, ресурсах, экономике. Население, культура, религии и языки. 
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Современное положение российских регионов. Выдающиеся персоналии («герои»). 
Ключевые испытания и победы России, отразившиеся в ее современной истории. 

 
План: 

1. Территория и административно-территориальное деление. 
2. Языковое и культурное разнообразие народов России. 
3. Общероссийские и региональные символы и монументы. 
4. Герои России. 
 

Вопросы для самопроверки: 
1.Этнокультурный облик современной России: опыт межкультурного взаимодействия.  
2. Великие русские путешественники  
3. Иван III как государственный деятель.  
4. Отечественная война 1812 г. 
 

Практические задачи: 
Практическая задача 1. Прочитайте текст и выполните задание  
Из Летописной повести о побоище на Дону  
«Соединившись со всеми князьями русскими и со всею силою, пошел он против Мамая 

скоро из Москвы, намереваясь оборонять свою отчину, и пришел в Коломну, и собрал воинов 
своих 150 тысяч, кроме войска княжеского и воевод местных. От начала мира не бывало такой 
силы русских князей, как при этом князе...  

В то время Мамай стал за Доном, буйствуя, возгордившись и гневаясь со всем своим 
царством, и стоял три недели...  

Пришли они к Дону, стали тут и много раздумывали. Одни говорили: «Пойди, князь, за 
Дон», а другие сказали: «Не хода, так как умножились враги наши, не только татары, но и Литва, и 
рязанцы»... Князь сказал брату своему и всем князьям и воеводам великим: «Подошло, братья, 
время битвы нашей»,.. И велел мосты мостить и о бродах разузнать в ту ночь. На следующий день, 
в субботу рано, 8 сентября, в самый праздник не было света с утра до третьего часа... Князь же 
великий приготовил свои полки великие, и все его князья русские свои полки подготовили, и 
великие его воеводы оделись в одежды праздничные... Когда князь перешел за Дон в чистое поле, 
в Мамаеву землю, на устье Непрядвы, Господа Бог вёл его...».  

Назовите год, к которому относятся описанные события, и имя  великого князя, с которым 
они связаны?  

  
Практическая задача 2. Прочитайте текст и выполните задание  
Из Летописной повести о побоище на Дону  
«Соединившись со всеми князьями русскими и со всею силою, пошел он против Мамая 

скоро из Москвы, намереваясь оборонять свою отчину, и пришел в Коломну, и собрал воинов 
своих 150 тысяч, кроме войска княжеского и воевод местных. От начала мира не бывало такой 
силы русских князей, как при этом князе...  

В то время Мамай стал за Доном, буйствуя, возгордившись и гневаясь со всем своим 
царством, и стоял три недели...  

Пришли они к Дону, стали тут и много раздумывали. Одни говорили: «Пойди, князь, за 
Дон», а другие сказали: «Не хода, так как умножились враги наши, не только татары, но и Литва, и 
рязанцы»... Князь сказал брату своему и всем князьям и воеводам великим: «Подошло, братья, 
время битвы нашей»,.. И велел мосты мостить и о бродах разузнать в ту ночь. На следующий день, 
в субботу рано, 8 сентября, в самый праздник не было света с утра до третьего часа... Князь же 
великий приготовил свои полки великие, и все его князья русские свои полки подготовили, и 
великие его воеводы оделись в одежды праздничные... Когда князь перешел за Дон в чистое поле, 
в Мамаеву землю, на устье Непрядвы, Господа Бог вёл его...». 

Чем закончилась описанная в повести битва? Какие причины  именно такого исхода битвы 
указывает автор? Назовите не менее двух причин.  
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 Практическая задача 3. Прочитайте текст и выполните задание  
Из Летописной повести о побоище на Дону  
«Соединившись со всеми князьями русскими и со всею силою, пошел он против Мамая 

скоро из Москвы, намереваясь оборонять свою отчину, и пришел в Коломну, и собрал воинов 
своих 150 тысяч, кроме войска княжеского и воевод местных. От начала мира не бывало такой 
силы русских князей, как при этом князе...  

В то время Мамай стал за Доном, буйствуя, возгордившись и гневаясь со всем своим 
царством, и стоял три недели...  

Пришли они к Дону, стали тут и много раздумывали. Одни говорили: «Пойди, князь, за 
Дон», а другие сказали: «Не хода, так как умножились враги наши, не только татары, но и Литва, и 
рязанцы»... Князь сказал брату своему и всем князьям и воеводам великим: «Подошло, братья, 
время битвы нашей»,.. И велел мосты мостить и о бродах разузнать в ту ночь. На следующий день, 
в субботу рано, 8 сентября, в самый праздник не было света с утра до третьего часа... Князь же 
великий приготовил свои полки великие, и все его князья русские свои полки подготовили, и 
великие его воеводы оделись в одежды праздничные... Когда князь перешел за Дон в чистое поле, 
в Мамаеву землю, на устье Непрядвы, Господа Бог вёл его...». 

Как автор произведения относится к событиям, о которых повествует? Кого он 
поддерживает? Приведите два аргумента для обоснования своего мнения. 

 
Практическая задача 4. Прочитайте текст и выполните задание  
Из записок датского посланника Юста Юля.  
«Лишь только я с подобающим почтением представился царю, он спросил меня <…> о 

здоровье моего всемилостивейшего короля <...>. Вслед за этим он тотчас же сел за стол, пригласил 
меня сесть возле себя и тотчас же начал разговаривать со мною. <…> Царь немедля вступил со 
мной в такой дружеский разговор, что, казалось, он был моим ровнею и знал меня много лет. 
Сейчас же было выпито здоровье моего всемилостивейшего государя и короля. Царь 
собственноручно передал мне стакан, чтоб пить эту чашу. При нём не было ни канцлера, ни вице-
канцлера, ни какого-либо тайного советника, была только свита из 8 или 10 человек. Он равным 
образом не вёз с собою никаких путевых принадлежностей — на чём есть, в чём пить и на чём 
спать. <...>  

Царь очень высок ростом, носит собственные короткие коричневые, вьющиеся волосы и 
довольно большие усы, прост в одеянии и наружных приёмах, но весьма проницателен и умён. За 
обедом у обер-коменданта царь имел при себе меч, снятый в Полтавской битве с генерал-
фельдмаршала Рейншильда. <...> 15 декабря 1709 г. После полудня я отправился на 
Адмиралтейскую верфь, чтобы присутствовать при поднятии штевней на 50-пушечном корабле 
<…>. Царь, как главный корабельный мастер (должность, за которую он получал жалование), 
распоряжался всем, участвовал вместе с другими в работах и, где нужно было, рубил топором, 
коим владел искуснее, нежели все прочие присутствовавшие там плотники <…> Достойно 
замечания, что, сделав все нужные распоряжения <…>, царь снял перед стоявшим тут генерал-
адмиралом шапку, спросил его, начинать ли, и только по получении утвердительного ответа снова 
надел её, а затем принялся за свою работу. Такое почтение и послушание царь выказывает не 
только адмиралу, но и всем старшим по службе лицам, ибо сам он покамест лишь шаутбенахт 
(голландский военно-морской чин, равный генерал-майору). Пожалуй, это может показаться 
смешным, но, по моему мнению, в основании такого образа действий лежит здравое начало: царь 
собственным примером хочет показать прочим русским, как в служебных делах они должны быть 
почтительны и послушливы в отношении своего начальника. С верфи царь пошёл в гости на вечер 
к одному из своих корабельных плотников <…>.»  

Назовите имя царя, о котором говорится в документе. Напишите название и 
хронологические рамки войны, во времена которой происходили описанные в документе события. 

 
Практическая задача 5. Прочитайте текст и выполните задание  
Из записок датского посланника Юста Юля.  
«Лишь только я с подобающим почтением представился царю, он спросил меня <…> о 

здоровье моего всемилостивейшего короля <...>. Вслед за этим он тотчас же сел за стол, пригласил 
меня сесть возле себя и тотчас же начал разговаривать со мною. <…> Царь немедля вступил со 
мной в такой дружеский разговор, что, казалось, он был моим ровнею и знал меня много лет. 
Сейчас же было выпито здоровье моего всемилостивейшего государя и короля. Царь 
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собственноручно передал мне стакан, чтоб пить эту чашу. При нём не было ни канцлера, ни вице-
канцлера, ни какого-либо тайного советника, была только свита из 8 или 10 человек. Он равным 
образом не вёз с собою никаких путевых принадлежностей — на чём есть, в чём пить и на чём 
спать. <...>  

Царь очень высок ростом, носит собственные короткие коричневые, вьющиеся волосы и 
довольно большие усы, прост в одеянии и наружных приёмах, но весьма проницателен и умён. За 
обедом у обер-коменданта царь имел при себе меч, снятый в Полтавской битве с генерал-
фельдмаршала Рейншильда. <...> 15 декабря 1709 г. После полудня я отправился на 
Адмиралтейскую верфь, чтобы присутствовать при поднятии штевней на 50-пушечном корабле 
<…>. Царь, как главный корабельный мастер (должность, за которую он получал жалование), 
распоряжался всем, участвовал вместе с другими в работах и, где нужно было, рубил топором, 
коим владел искуснее, нежели все прочие присутствовавшие там плотники <…> Достойно 
замечания, что, сделав все нужные распоряжения <…>, царь снял перед стоявшим тут генерал-
адмиралом шапку, спросил его, начинать ли, и только по получении утвердительного ответа снова 
надел её, а затем принялся за свою работу. Такое почтение и послушание царь выказывает не 
только адмиралу, но и всем старшим по службе лицам, ибо сам он покамест лишь шаутбенахт 
(голландский военно-морской чин, равный генерал-майору). Пожалуй, это может показаться 
смешным, но, по моему мнению, в основании такого образа действий лежит здравое начало: царь 
собственным примером хочет показать прочим русским, как в служебных делах они должны быть 
почтительны и послушливы в отношении своего начальника. С верфи царь пошёл в гости на вечер 
к одному из своих корабельных плотников <…>.»  

Какие личные качества царя отмечает автор? Укажите не менее трёх черт.  
 
Практическая задача 6.   Прочитайте текст и выполните задание  
Из записок датского посланника Юста Юля.  
«Лишь только я с подобающим почтением представился царю, он спросил меня <…> о 

здоровье моего всемилостивейшего короля <...>. Вслед за этим он тотчас же сел за стол, пригласил 
меня сесть возле себя и тотчас же начал разговаривать со мною. <…> Царь немедля вступил со 
мной в такой дружеский разговор, что, казалось, он был моим ровнею и знал меня много лет. 
Сейчас же было выпито здоровье моего всемилостивейшего государя и короля. Царь 
собственноручно передал мне стакан, чтоб пить эту чашу. При нём не было ни канцлера, ни вице-
канцлера, ни какого-либо тайного советника, была только свита из 8 или 10 человек. Он равным 
образом не вёз с собою никаких путевых принадлежностей — на чём есть, в чём пить и на чём 
спать. <...>  

Царь очень высок ростом, носит собственные короткие коричневые, вьющиеся волосы и 
довольно большие усы, прост в одеянии и наружных приёмах, но весьма проницателен и умён. За 
обедом у обер-коменданта царь имел при себе меч, снятый в Полтавской битве с генерал-
фельдмаршала Рейншильда. <...> 15 декабря 1709 г. После полудня я отправился на 
Адмиралтейскую верфь, чтобы присутствовать при поднятии штевней на 50-пушечном корабле 
<…>. Царь, как главный корабельный мастер (должность, за которую он получал жалование), 
распоряжался всем, участвовал вместе с другими в работах и, где нужно было, рубил топором, 
коим владел искуснее, нежели все прочие присутствовавшие там плотники <…> Достойно 
замечания, что, сделав все нужные распоряжения <…>, царь снял перед стоявшим тут генерал-
адмиралом шапку, спросил его, начинать ли, и только по получении утвердительного ответа снова 
надел её, а затем принялся за свою работу. Такое почтение и послушание царь выказывает не 
только адмиралу, но и всем старшим по службе лицам, ибо сам он покамест лишь шаутбенахт 
(голландский военно-морской чин, равный генерал-майору). Пожалуй, это может показаться 
смешным, но, по моему мнению, в основании такого образа действий лежит здравое начало: царь 
собственным примером хочет показать прочим русским, как в служебных делах они должны быть 
почтительны и послушливы в отношении своего начальника. С верфи царь пошёл в гости на вечер 
к одному из своих корабельных плотников <…>.» 

 Приведите не менее трёх результатов проведённых этим царём реформ в военной сфере. 
 

Рекомендуемые информационные источники: 
1. Волков, А. М.  Основы российской государственности. Правовая система : 

учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
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Издательство Юрайт, 2024. – 289 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-18174-6. – 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/534474. 

2. Волков, А. М.  Основы российской государственности. Политико-правовая 
система : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 251 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-
17923-1. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/545107. 

3. Романова, Э. П.  Глобальные геоэкологические проблемы : учебное пособие для 
вузов / Э. П. Романова. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 170 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-05407-1. – Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/539869. 

4. Конюхова, И. А.  История государственного и конституционного права России : 
учебное пособие для вузов / И. А. Конюхова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2024. – 333 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-18389-4. – 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/534913. 

5. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / К. А. Соловьев 
[и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 377 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00755-8. – Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/536785. 

6. Харин, А. Н.  История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / 
А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 392 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7. – Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/541421. 

7. Березовая, Л. Г.  История русской культуры. Практикум : учебное пособие для 
вузов / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2024. – 228 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08739-0. – Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/538509. 

8. Пивоваров, Д. В.  Философия религии. Праксеология религии : учебное пособие 
для вузов / Д. В. Пивоваров. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 474 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-06826-9. – Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/493581. 

 
Занятие №2 

Тема занятия: Российское государство-цивилизация. 
Цель занятия: освоить следующие понятия: 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 нее). Роль и миссия России в работах различных 
отечественных и зарубежных философов, историков, политиков, деятелей культуры. 

План: 
1. Цивилизационный подход и цивилизационная идентичность. 
2. Государственность и государство. 
3. Государство-цивилизация. 
4. Принципы российской государственности. 
 

Вопросы для самопроверки: 
1. Западники и славянофилы в русской общественной мысли.  
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2. Россия и Европа в концепции Н. Данилевского.  
3. В.О. Ключевский о влиянии природных факторов на формирование ментальности 
русского народа.  
4. Пассионарность, этногенез и история культуры в концепции Л. Гумилева. 
 

Практические задачи: 
Практическая задача 1. Прочитайте текст и выполните задание  
Все разновидности традиционной цивилизации, возникавшие на основе аграрной 

революции, имеют некоторые общие черты. В них преобладают: хозяйствование на основе 
эмпирически найденных технологий и рутинных производственных навыков; использование 
ремесленных орудий труда, приводившихся в движение главным образом за счет физической силы 
и мастерства работников производства; земледелие и земледельческая община; незначительность 
накоплений и непроизводительное их расходование; государственная собственность при 
второстепенной роли частной; авторитарный, деспотический режим, раболепие низших слоев 
перед высшими; строгий моральный стандарт, религиозно-нравственные ценности, 
ориентировавшие общинников на соблюдение интересов общины и божественное спасение; общая 
застойность и социально-экономическая стабильность.  

Социальной основой традиционной цивилизации была сельская община, которая 
дополнялась государственной организацией. Коллектив общинников традиционно владел землей. 
Община возглавлялась старейшинами. Над общиной находилось государство, которому она 
выплачивала традиционную ренту-налог. Между государством и общинами поддерживались 
патриархальные отношения.  

Личность в таком обществе вычленена слабо, ее интересы четко не выявлены. Община, с 
одной стороны будет ограничивать человека, с другой — обеспечивать ему защиту и 
стабильность. Самым суровым наказанием в таком обществе зачастую считалось изгнание из 
общины. Общество имеет иерархическую структуру, чаще разделено на сословия по политико-
правовому принципу.  

В самом понимании традиционности как типа общества необходимо отметить 
ориентированность на воспроизведение в неизменном виде способов человеческой деятельности, 
взаимодействия, форм общения, организации быта, образцов культуры.  

Особенностью традиционного общества является его закрытость для инноваций, крайне 
медленный характер перемен. Да и сами эти перемены не рассматриваются как ценность. Важнее 
— стабильность, устойчивость, следование заповедям предков. Всякое новшество 
рассматривается как угроза существующему миропорядку, и отношение к нему будет крайне 
настороженное. «Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых». 
Януш Корчак подмечал присущий традиционному обществу догматический образ жизни. 
«Благоразумие вплоть до полной пассивности, до игнорирования всех прав и правил, не ставших 
традиционными, не освященных авторитетами, не укоренившихся повторением изо дня в день… 
Догмой может стать все — и земля, и костел, и отчизна, и добродетель, и грех; может стать наука, 
общественная и политическая деятельность, богатство, любое противостояние…». Традиционное 
общество старательно будет оберегать свои поведенческие нормы, стандарты своей культуры от 
влияний из вне, со стороны других обществ и культур. Значительную роль в истории 
традиционных обществ играет государство, религия.  

Безусловно, по мере развития торговых, экономических, военных, политических, 
культурных и иных контактов между различными странами и народами, подобная «закрытость» 
будет нарушаться, зачастую весьма мучительным для данных стран путем. Традиционные 
общества под влиянием развития техники, технологий, обмена, средств общения будут вступать в 
период модернизации.(Е. В. Попов)  

Автор указывает ряд общих черт традиционного общества. С опорой на авторский текст 
укажите любые шесть черт традиционного общества. Дополните авторский перечень одной из 
черт традиционного общества, не указанных в тексте.  

 
Практическая задача 2. Прочитайте текст и выполните задание  
Все разновидности традиционной цивилизации, возникавшие на основе аграрной 

революции, имеют некоторые общие черты. В них преобладают: хозяйствование на основе 
эмпирически найденных технологий и рутинных производственных навыков; использование 
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ремесленных орудий труда, приводившихся в движение главным образом за счет физической силы 
и мастерства работников производства; земледелие и земледельческая община; незначительность 
накоплений и непроизводительное их расходование; государственная собственность при 
второстепенной роли частной; авторитарный, деспотический режим, раболепие низших слоев 
перед высшими; строгий моральный стандарт, религиозно-нравственные ценности, 
ориентировавшие общинников на соблюдение интересов общины и божественное спасение; общая 
застойность и социально-экономическая стабильность.  

Социальной основой традиционной цивилизации была сельская община, которая 
дополнялась государственной организацией. Коллектив общинников традиционно владел землей. 
Община возглавлялась старейшинами. Над общиной находилось государство, которому она 
выплачивала традиционную ренту-налог. Между государством и общинами поддерживались 
патриархальные отношения.  

Личность в таком обществе вычленена слабо, ее интересы четко не выявлены. Община, с 
одной стороны будет ограничивать человека, с другой — обеспечивать ему защиту и 
стабильность. Самым суровым наказанием в таком обществе зачастую считалось изгнание из 
общины. Общество имеет иерархическую структуру, чаще разделено на сословия по политико-
правовому принципу.  

В самом понимании традиционности как типа общества необходимо отметить 
ориентированность на воспроизведение в неизменном виде способов человеческой деятельности, 
взаимодействия, форм общения, организации быта, образцов культуры.  

Особенностью традиционного общества является его закрытость для инноваций, крайне 
медленный характер перемен. Да и сами эти перемены не рассматриваются как ценность. Важнее 
— стабильность, устойчивость, следование заповедям предков. Всякое новшество 
рассматривается как угроза существующему миропорядку, и отношение к нему будет крайне 
настороженное. «Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых». 
Януш Корчак подмечал присущий традиционному обществу догматический образ жизни. 
«Благоразумие вплоть до полной пассивности, до игнорирования всех прав и правил, не ставших 
традиционными, не освященных авторитетами, не укоренившихся повторением изо дня в день… 
Догмой может стать все — и земля, и костел, и отчизна, и добродетель, и грех; может стать наука, 
общественная и политическая деятельность, богатство, любое противостояние…». Традиционное 
общество старательно будет оберегать свои поведенческие нормы, стандарты своей культуры от 
влияний из вне, со стороны других обществ и культур. Значительную роль в истории 
традиционных обществ играет государство, религия.  

Безусловно, по мере развития торговых, экономических, военных, политических, 
культурных и иных контактов между различными странами и народами, подобная «закрытость» 
будет нарушаться, зачастую весьма мучительным для данных стран путем. Традиционные 
общества под влиянием развития техники, технологий, обмена, средств общения будут вступать в 
период модернизации.(Е. В. Попов)   

Опираясь на авторский текст, укажите три проявления патриархальности традиционных 
обществ. 

 
Практическая задача 3.  Прочитайте текст и выполните задание  
Все разновидности традиционной цивилизации, возникавшие на основе аграрной 

революции, имеют некоторые общие черты. В них преобладают: хозяйствование на основе 
эмпирически найденных технологий и рутинных производственных навыков; использование 
ремесленных орудий труда, приводившихся в движение главным образом за счет физической силы 
и мастерства работников производства; земледелие и земледельческая община; незначительность 
накоплений и непроизводительное их расходование; государственная собственность при 
второстепенной роли частной; авторитарный, деспотический режим, раболепие низших слоев 
перед высшими; строгий моральный стандарт, религиозно-нравственные ценности, 
ориентировавшие общинников на соблюдение интересов общины и божественное спасение; общая 
застойность и социально-экономическая стабильность.  

Социальной основой традиционной цивилизации была сельская община, которая 
дополнялась государственной организацией. Коллектив общинников традиционно владел землей. 
Община возглавлялась старейшинами. Над общиной находилось государство, которому она 
выплачивала традиционную ренту-налог. Между государством и общинами поддерживались 
патриархальные отношения.  
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Личность в таком обществе вычленена слабо, ее интересы четко не выявлены. Община, с 
одной стороны будет ограничивать человека, с другой — обеспечивать ему защиту и 
стабильность. Самым суровым наказанием в таком обществе зачастую считалось изгнание из 
общины. Общество имеет иерархическую структуру, чаще разделено на сословия по политико-
правовому принципу.  

В самом понимании традиционности как типа общества необходимо отметить 
ориентированность на воспроизведение в неизменном виде способов человеческой деятельности, 
взаимодействия, форм общения, организации быта, образцов культуры.  

Особенностью традиционного общества является его закрытость для инноваций, крайне 
медленный характер перемен. Да и сами эти перемены не рассматриваются как ценность. Важнее 
— стабильность, устойчивость, следование заповедям предков. Всякое новшество 
рассматривается как угроза существующему миропорядку, и отношение к нему будет крайне 
настороженное. «Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых». 
Януш Корчак подмечал присущий традиционному обществу догматический образ жизни. 
«Благоразумие вплоть до полной пассивности, до игнорирования всех прав и правил, не ставших 
традиционными, не освященных авторитетами, не укоренившихся повторением изо дня в день… 
Догмой может стать все — и земля, и костел, и отчизна, и добродетель, и грех; может стать наука, 
общественная и политическая деятельность, богатство, любое противостояние…». Традиционное 
общество старательно будет оберегать свои поведенческие нормы, стандарты своей культуры от 
влияний из вне, со стороны других обществ и культур. Значительную роль в истории 
традиционных обществ играет государство, религия.  

Безусловно, по мере развития торговых, экономических, военных, политических, 
культурных и иных контактов между различными странами и народами, подобная «закрытость» 
будет нарушаться, зачастую весьма мучительным для данных стран путем. Традиционные 
общества под влиянием развития техники, технологий, обмена, средств общения будут вступать в 
период модернизации.(Е. В. Попов)  

В тексте со ссылкой на чешского педагога Я. Корчака приводится суждение: «Традиционное 
общество старательно будет оберегать свои поведенческие нормы, стандарты своей культуры от 
влияний извне, со стороны других обществ и культур». Опираясь на материал курса и изученные 
курсы отечественной и всемирной истории, приведите три пояснения приведенного суждения. 

 
Практическая задача 4. Прочитайте текст и выполните задание  
Из работы И.С. Аксакова.  
«Русская земля подверглась внезапно страшному внешнему и внутреннему насилованию. 

Рукой палача совлекался с русского человека образ русский и напяливалось подобие 
общеевропейца ... Всё, что только носило на себе печать народности, было предано осмеянию, 
поруганию, гонению; одежда, обычай, нравы, самый язык - всё было искажено, изуродовано, 
изувечено.»  

Из сочинения С.М. Соловьёва.  
«Во второй половине XVII века русский народ явственно тронулся на новый путь; после 

многовекового движения на Восток он начал поворачивать на Запад... Само сближение было 
делом народным, и [он] явился вождём в этом деле... Свой: гений он выразил в том, что ясно 
осознал свое положение и свою обязанность: вывести посредством цивилизации слабую, бедную, 
почти неизвестную миру Россию из той отчуждённости и невежества, в каком она находилась до 
сей поры ...»  

Из историческоrо труда В.О. Ключевского.  
«Человек, сочетавший в себе несовместимое: стремление к просвещению и деспотизм, 

строивший и казнивший своими руками, сеявший среди соотечественников ужас и обожание, тот, 
кто во имя «общего блага», любя и служа Отечеству, «Россию поднял на дыбы» ...».  

О каком правителе идёт речь в источниках? В чём суть позиции И.С. Аксакова?  
 
Практическая задача 5. Прочитайте текст и выполните задание  
Из работы И.С. Аксакова.  
«Русская земля подверглась внезапно страшному внешнему и внутреннему насилованию. 

Рукой палача совлекался с русского человека образ русский и напяливалось подобие 
общеевропейца ... Всё, что только носило на себе печать народности, было предано осмеянию, 
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поруганию, гонению; одежда, обычай, нравы, самый язык - всё было искажено, изуродовано, 
изувечено.»  

Из сочинения С.М. Соловьёва.  
«Во второй половине XVII века русский народ явственно тронулся на новый путь; после 

многовекового движения на Восток он начал поворачивать на Запад... Само сближение было 
делом народным, и [он] явился вождём в этом деле... Свой: гений он выразил в том, что ясно 
осознал свое положение и свою обязанность: вывести посредством цивилизации слабую, бедную, 
почти неизвестную миру Россию из той отчуждённости и невежества, в каком она находилась до 
сей поры ...»  

Из историческоrо труда В.О. Ключевского.  
«Человек, сочетавший в себе несовместимое: стремление к просвещению и деспотизм, 

строивший и казнивший своими руками, сеявший среди соотечественников ужас и обожание, тот, 
кто во имя «общего блага», любя и служа Отечеству, «Россию поднял на дыбы» ...».  

О каком правителе идёт речь в источниках? В чём суть позиции И.С. Аксакова?  
На основании текста документа раскройте отношение С.М. Соловьёва к реформам и личным 

качествам правителя, о котором идёт речь. Укажите не менее двух положений.  
 
Практическая задача 6. Прочитайте текст и выполните задание  
Из работы И.С. Аксакова.  
«Русская земля подверглась внезапно страшному внешнему и внутреннему насилованию. 

Рукой палача совлекался с русского человека образ русский и напяливалось подобие 
общеевропейца ... Всё, что только носило на себе печать народности, было предано осмеянию, 
поруганию, гонению; одежда, обычай, нравы, самый язык - всё было искажено, изуродовано, 
изувечено.»  

Из сочинения С.М. Соловьёва.  
«Во второй половине XVII века русский народ явственно тронулся на новый путь; после 

многовекового движения на Восток он начал поворачивать на Запад... Само сближение было 
делом народным, и [он] явился вождём в этом деле... Свой: гений он выразил в том, что ясно 
осознал свое положение и свою обязанность: вывести посредством цивилизации слабую, бедную, 
почти неизвестную миру Россию из той отчуждённости и невежества, в каком она находилась до 
сей поры ...»  

Из историческоrо труда В.О. Ключевского.  
«Человек, сочетавший в себе несовместимое: стремление к просвещению и деспотизм, 

строивший и казнивший своими руками, сеявший среди соотечественников ужас и обожание, тот, 
кто во имя «общего блага», любя и служа Отечеству, «Россию поднял на дыбы» ...».  

О каком правителе идёт речь в источниках? В чём суть позиции И.С. Аксакова?  
Объясните, почему личность и реформаторская деятельность указанного правителя по-

разному оценивались современниками и историками. Приведите не менее трёх положений. 
 

Рекомендуемые информационные источники: 
1. Волков, А. М.  Основы российской государственности. Правовая система : 

учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2024. – 289 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-18174-6. – 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/534474. 

2. Волков, А. М.  Основы российской государственности. Политико-правовая 
система : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 251 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-
17923-1. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/545107. 

3. Романова, Э. П.  Глобальные геоэкологические проблемы : учебное пособие для 
вузов / Э. П. Романова. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 170 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-05407-1. – Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/539869. 
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4. Конюхова, И. А.  История государственного и конституционного права России : 
учебное пособие для вузов / И. А. Конюхова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2024. – 333 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-18389-4. – 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/534913. 

5. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / К. А. Соловьев 
[и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 377 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00755-8. – Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/536785. 

6. Харин, А. Н.  История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / 
А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 392 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7. – Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/541421. 

7. Березовая, Л. Г.  История русской культуры. Практикум : учебное пособие для 
вузов / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2024. – 228 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08739-0. – Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/538509. 

8. Пивоваров, Д. В.  Философия религии. Праксеология религии : учебное пособие 
для вузов / Д. В. Пивоваров. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 474 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-06826-9. – Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/493581. 

 
Занятие №3 

Тема занятия: Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации. 
Цель занятия: освоить следующие понятия: 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. 
 

План: 
 

1. Мировоззрение: уровни и структура. 
2. Ценности России как государства-цивилизации. 
3. Идеология и ее функции. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Особенности русской духовной культуры.  
2. Роль христианства в формировании характера русского человека.  
3. Русская идея: содержание и смысл.  
4. Основные виды мировоззрений и их особенности. 
 

Практические задачи: 
Практическая задача 1.   Прочитайте текст и выполните задание  
Ценности в жизни человека и развитии общества  
Одним из компонентов социокультурных форм выступают ценности. В ходе развития 

общества формируются идеи, которые выделяются и которым приписывается особая ценность. 
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Они усваиваются субъектом в опыте и переживаниях удовольствия и неудовольствия, радости и 
негодования, т. е. посредством эмоций. На основе ценностей формируются критерии оценок, 
регулирующих отношения людей к объектам удовлетворения человеческих потребностей. В 
процессе жизнедеятельности у человека складывается восприятие одних объектов как ценных, а 
других не ценных и даже «антиценных» …  

Ценности могут быть индивидуальными, групповыми, общечеловеческими. 
Индивидуальные ценности определяют деятельность конкретного человека и могут иметь 
приходящий характер, различаться в зависимости от возраста индивида. Групповые ценности 
(имеется ввиду группа в широком смысле – как социальная общность, тип общества) носят более 
общий характер: они определяются как принятые в данной общности представления о 
желательном типе социокультурной формы. Общечеловеческие ценности характеризуются тем, 
что имеют непреходящий характер, являются ориентирами для большинства людей вне 
зависимости от их пола, возраста, исторической эпохи, в которой они живут. Число таких 
ценностей ограничено. К ним, например, относят истину, красоту, добро.  

Воспринятые и закрепившиеся ценности превращаются в социальные нормы, с помощью 
которых поддерживаются, воспроизводятся, регулируются формы деятельности людей.  

И. Г. Петров.  
Какова, по мнению автора, роль ценностей в обществе? Укажите две позиции.  
 
Практическая задача 12.   Прочитайте текст и выполните задание  
Ценности в жизни человека и развитии общества  
Одним из компонентов социокультурных форм выступают ценности. В ходе развития 

общества формируются идеи, которые выделяются и которым приписывается особая ценность. 
Они усваиваются субъектом в опыте и переживаниях удовольствия и неудовольствия, радости и 
негодования, т. е. посредством эмоций. На основе ценностей формируются критерии оценок, 
регулирующих отношения людей к объектам удовлетворения человеческих потребностей. В 
процессе жизнедеятельности у человека складывается восприятие одних объектов как ценных, а 
других не ценных и даже «антиценных» …  

Ценности могут быть индивидуальными, групповыми, общечеловеческими. 
Индивидуальные ценности определяют деятельность конкретного человека и могут иметь 
приходящий характер, различаться в зависимости от возраста индивида. Групповые ценности 
(имеется ввиду группа в широком смысле – как социальная общность, тип общества) носят более 
общий характер: они определяются как принятые в данной общности представления о 
желательном типе социокультурной формы. Общечеловеческие ценности характеризуются тем, 
что имеют непреходящий характер, являются ориентирами для большинства людей вне 
зависимости от их пола, возраста, исторической эпохи, в которой они живут. Число таких 
ценностей ограничено. К ним, например, относят истину, красоту, добро.  

Воспринятые и закрепившиеся ценности превращаются в социальные нормы, с помощью 
которых поддерживаются, воспроизводятся, регулируются формы деятельности людей.  

И. Г. Петров.  
Назовите два фактора, которые, на взгляд автора, способствуют формированию ценностей. 
 
Практическая задача 3.  Практическая задача 13.   Прочитайте текст и выполните задание  
Ценности в жизни человека и развитии общества  
Одним из компонентов социокультурных форм выступают ценности. В ходе развития 

общества формируются идеи, которые выделяются и которым приписывается особая ценность. 
Они усваиваются субъектом в опыте и переживаниях удовольствия и неудовольствия, радости и 
негодования, т. е. посредством эмоций. На основе ценностей формируются критерии оценок, 
регулирующих отношения людей к объектам удовлетворения человеческих потребностей. В 
процессе жизнедеятельности у человека складывается восприятие одних объектов как ценных, а 
других не ценных и даже «антиценных» …  

Ценности могут быть индивидуальными, групповыми, общечеловеческими. 
Индивидуальные ценности определяют деятельность конкретного человека и могут иметь 
приходящий характер, различаться в зависимости от возраста индивида. Групповые ценности 
(имеется ввиду группа в широком смысле – как социальная общность, тип общества) носят более 
общий характер: они определяются как принятые в данной общности представления о 
желательном типе социокультурной формы. Общечеловеческие ценности характеризуются тем, 
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что имеют непреходящий характер, являются ориентирами для большинства людей вне 
зависимости от их пола, возраста, исторической эпохи, в которой они живут. Число таких 
ценностей ограничено. К ним, например, относят истину, красоту, добро.  

Воспринятые и закрепившиеся ценности превращаются в социальные нормы, с помощью 
которых поддерживаются, воспроизводятся, регулируются формы деятельности людей.  

И. Г. Петров.  
Какие три группы ценностей выделяет автор? К какой из этих групп вы бы отнесли принцип 

равенства граждан перед законом? 
 
Практическая задача 4. Прочитайте текст и выполните задание.  
С 1 по 4 октября 2007 года проходил первый визит Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II в Страсбург и Париж, в программу которого входило и выступление главы Русской 
Православной Церкви на очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В числе 
прочего он сказал: «…Человек легко склоняется к плохим поступкам, а значит, отвергает своё 
достоинство, если постоянно не заботится о возделывании собственных мыслей и чувств. Как раз 
направление этих трудов задают нравственные нормы, которые служат ориентиром для 
определения допустимого и недопустимого в человеческой жизни. Христианские идеи 
достоинства, свободы и нравственности в своей взаимосвязи создают уникальный код 
европейского сознания, обладающий неиссякаемым созидательным потенциалом в личной и 
общественной жизни.  

Однако сегодня происходит губительный для европейской цивилизации разрыв взаимосвязи 
прав человека и нравственности. Это наблюдается в появлении нового поколения прав, 
противоречащих нравственности, а также в оправдании безнравственных поступков с помощью 
прав человека. В связи с этим хотел бы напомнить всем нам о том, что в Европейскую конвенцию 
о защите прав человека и основных свобод включено упоминание нравственности, с которой 
должна считаться правозащитная деятельность. Убеждён: создатели данной конвенции включили 
в её текст нравственность не как туманное понятие, а как вполне определённый элемент всей 
системы прав человека.  

Не считаясь с нравственностью, в конечном итоге мы не считаемся со свободой. 
Нравственность представляет собой свободу в действии. Это свобода, уже реализованная в 
результате ответственного выбора, ограничивающего себя ради блага и пользы самой личности 
или всего общества. Мораль обеспечивает жизнеспособность и развитие общества и его единство, 
достижение которого является одной из целей Европейской конвенции о защите прав человека. 
Разрушение же нравственных норм и пропаганда нравственного релятивизма может подорвать 
мировосприятие европейского человека и привести народы континента к черте, за которой — 
потеря европейскими народами своей духовной и культурной идентичности, а значит, и 
самостоятельного места в истории».  

Как соотносятся свобода и нравственность? Приведите пример. Может ли быть по-
настоящему свободен безнравственный человек?  

 
Практическая задача 5. Практическая задача 16. Прочитайте текст и выполните задание.  
С 1 по 4 октября 2007 года проходил первый визит Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II в Страсбург и Париж, в программу которого входило и выступление главы Русской 
Православной Церкви на очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В числе 
прочего он сказал: «…Человек легко склоняется к плохим поступкам, а значит, отвергает своё 
достоинство, если постоянно не заботится о возделывании собственных мыслей и чувств. Как раз 
направление этих трудов задают нравственные нормы, которые служат ориентиром для 
определения допустимого и недопустимого в человеческой жизни. Христианские идеи 
достоинства, свободы и нравственности в своей взаимосвязи создают уникальный код 
европейского сознания, обладающий неиссякаемым созидательным потенциалом в личной и 
общественной жизни.  

Однако сегодня происходит губительный для европейской цивилизации разрыв взаимосвязи 
прав человека и нравственности. Это наблюдается в появлении нового поколения прав, 
противоречащих нравственности, а также в оправдании безнравственных поступков с помощью 
прав человека. В связи с этим хотел бы напомнить всем нам о том, что в Европейскую конвенцию 
о защите прав человека и основных свобод включено упоминание нравственности, с которой 
должна считаться правозащитная деятельность. Убеждён: создатели данной конвенции включили 
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в её текст нравственность не как туманное понятие, а как вполне определённый элемент всей 
системы прав человека.  

Не считаясь с нравственностью, в конечном итоге мы не считаемся со свободой. 
Нравственность представляет собой свободу в действии. Это свобода, уже реализованная в 
результате ответственного выбора, ограничивающего себя ради блага и пользы самой личности 
или всего общества. Мораль обеспечивает жизнеспособность и развитие общества и его единство, 
достижение которого является одной из целей Европейской конвенции о защите прав человека. 
Разрушение же нравственных норм и пропаганда нравственного релятивизма может подорвать 
мировосприятие европейского человека и привести народы континента к черте, за которой — 
потеря европейскими народами своей духовной и культурной идентичности, а значит, и 
самостоятельного места в истории».  

Согласны ли вы с мыслью о том, что нравственность является основой свободы человека? С 
опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента (обоснования) 
своего мнения.  

 
Практическая задача 6. Практическая задача 16. Прочитайте текст и выполните задание.  
С 1 по 4 октября 2007 года проходил первый визит Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II в Страсбург и Париж, в программу которого входило и выступление главы Русской 
Православной Церкви на очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В числе 
прочего он сказал: «…Человек легко склоняется к плохим поступкам, а значит, отвергает своё 
достоинство, если постоянно не заботится о возделывании собственных мыслей и чувств. Как раз 
направление этих трудов задают нравственные нормы, которые служат ориентиром для 
определения допустимого и недопустимого в человеческой жизни. Христианские идеи 
достоинства, свободы и нравственности в своей взаимосвязи создают уникальный код 
европейского сознания, обладающий неиссякаемым созидательным потенциалом в личной и 
общественной жизни.  

Однако сегодня происходит губительный для европейской цивилизации разрыв взаимосвязи 
прав человека и нравственности. Это наблюдается в появлении нового поколения прав, 
противоречащих нравственности, а также в оправдании безнравственных поступков с помощью 
прав человека. В связи с этим хотел бы напомнить всем нам о том, что в Европейскую конвенцию 
о защите прав человека и основных свобод включено упоминание нравственности, с которой 
должна считаться правозащитная деятельность. Убеждён: создатели данной конвенции включили 
в её текст нравственность не как туманное понятие, а как вполне определённый элемент всей 
системы прав человека.  

Не считаясь с нравственностью, в конечном итоге мы не считаемся со свободой. 
Нравственность представляет собой свободу в действии. Это свобода, уже реализованная в 
результате ответственного выбора, ограничивающего себя ради блага и пользы самой личности 
или всего общества. Мораль обеспечивает жизнеспособность и развитие общества и его единство, 
достижение которого является одной из целей Европейской конвенции о защите прав человека. 
Разрушение же нравственных норм и пропаганда нравственного релятивизма может подорвать 
мировосприятие европейского человека и привести народы континента к черте, за которой — 
потеря европейскими народами своей духовной и культурной идентичности, а значит, и 
самостоятельного места в истории».  

Одна из газет, издающихся в Дании, опубликовала карикатуры на пророка Мохаммеда, 
настаивая на том, что это является проявлением прав человека на свободу слова. Публикация 
вызвала волну возмущения в исламском мире, считающем, что нарушены элементарные правила 
морали и уважения к религиозным убеждениям мусульман. Какой точки зрения на данную 
ситуацию придерживаетесь вы? Найдите и выпишите из текста предложение, помогающее 
ответить на этот вопрос. 

 
Рекомендуемые информационные источники: 

1. Волков, А. М.  Основы российской государственности. Правовая система : 
учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2024. – 289 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-18174-6. – 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/534474. 
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2. Волков, А. М.  Основы российской государственности. Политико-правовая 
система : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 251 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-
17923-1. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/545107. 

3. Романова, Э. П.  Глобальные геоэкологические проблемы : учебное пособие для 
вузов / Э. П. Романова. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 170 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-05407-1. – Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/539869. 

4. Конюхова, И. А.  История государственного и конституционного права России : 
учебное пособие для вузов / И. А. Конюхова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2024. – 333 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-18389-4. – 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/534913. 

5. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / К. А. Соловьев 
[и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 377 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00755-8. – Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/536785. 

6. Харин, А. Н.  История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / 
А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 392 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7. – Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/541421. 

7. Березовая, Л. Г.  История русской культуры. Практикум : учебное пособие для 
вузов / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2024. – 228 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08739-0. – Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/538509. 

8. Пивоваров, Д. В.  Философия религии. Праксеология религии : учебное пособие 
для вузов / Д. В. Пивоваров. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 474 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-06826-9. – Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/493581. 

 
Занятие №4 

Тема занятия: Политическое устройство России. 
Цель занятия: освоить следующие понятия: 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). 

 
План: 

1. Признаки государства. 
2. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
3. Организация государственного управления в Российской Федерации. 
4. Стратегическое планирование. 
 

Вопросы для самопроверки: 
1. Особенности современных российских политических партий.  
2. Основные направления внутренней политики России в начале XXI века.  
3. Полномочия представителя президента в федеральном округе.  
4. Политическое участие.  
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Практические задачи: 
Практическая задача 1. Прочитайте текст и выполните задание.  
С появлением в теории правового государства принципа неотъемлемых естественных прав 

человека она обретает свое основное ценностное качество, становится высшим приоритетом. Для 
его соблюдения необходим принцип разделения властей, призванный их уравновесить, господство 
правового закона. Приоритет прав человека не снимает с него ответственности за надлежащее 
использование своих прав и свобод и одновременно возлагает ответственность за обеспечение 
этих прав на государство. Создается особая правовая связь: взаимная ответственность государства 
и гражданина. (...) Правовое государство для выполнения своей основной функции — защиты и 
охраны прав и свобод граждан — должно быть оснащено системой процедур, механизмов, 
институтов, гарантирующих субъективные права человека. (...) Важное значение имеет принцип 
связанности законодателя правами человека. Правовое государство невозможно создать в 
обществе, раздираемом социальными противоречиями, политической борьбой, выходящей за 
пределы права. Правовое государство может существовать и успешно развиваться в обществе, где 
есть согласие граждан относительно принципов его устройства, целей его развития, где свобода и 
права человека сопряжены с уважением и доверием сограждан к государственным учреждениям и 
друг к другу. Нравственные факторы, солидарность, объединение вокруг общепризнанных 
ценностей — эти неправовые факторы оказывают неоценимое влияние на отношение к правам 
человека, праву, законности. Как бы ни были прекрасны принципы правового государства, их 
никогда бы не удалось воплотить в жизнь в атмосфере нестабильности, безверия, нравственной 
деградации общества. Цель правового государства — защищая права человека, обеспечить 
достоинство личности, как неотъемлемый компонент культуры общества, воплотившей 
многовековые представления о самоопределяющемся человеке, свободном от нищеты, насилия, 
угнетения, унижения. В обеспечении достоинства огромная роль принадлежит характеру 
взаимоотношений человека и власти, при котором человек выступает не как объект команд, а как 
равноправный партнер государства, участвующий в принятии решений, осуществляющий в 
предусмотренных законом формах контроль над деятельностью властных структур, 
освобожденный от жесткой опеки государства.  

Назовите принципы правового государства, приведенные автором. Всего укажите четыре 
принципа.  

 
Практическая задача 2. Прочитайте текст и выполните задание.  
С появлением в теории правового государства принципа неотъемлемых естественных прав 

человека она обретает свое основное ценностное качество, становится высшим приоритетом. Для 
его соблюдения необходим принцип разделения властей, призванный их уравновесить, господство 
правового закона. Приоритет прав человека не снимает с него ответственности за надлежащее 
использование своих прав и свобод и одновременно возлагает ответственность за обеспечение 
этих прав на государство. Создается особая правовая связь: взаимная ответственность государства 
и гражданина. (...) Правовое государство для выполнения своей основной функции — защиты и 
охраны прав и свобод граждан — должно быть оснащено системой процедур, механизмов, 
институтов, гарантирующих субъективные права человека. (...) Важное значение имеет принцип 
связанности законодателя правами человека. Правовое государство невозможно создать в 
обществе, раздираемом социальными противоречиями, политической борьбой, выходящей за 
пределы права. Правовое государство может существовать и успешно развиваться в обществе, где 
есть согласие граждан относительно принципов его устройства, целей его развития, где свобода и 
права человека сопряжены с уважением и доверием сограждан к государственным учреждениям и 
друг к другу. Нравственные факторы, солидарность, объединение вокруг общепризнанных 
ценностей — эти неправовые факторы оказывают неоценимое влияние на отношение к правам 
человека, праву, законности. Как бы ни были прекрасны принципы правового государства, их 
никогда бы не удалось воплотить в жизнь в атмосфере нестабильности, безверия, нравственной 
деградации общества. Цель правового государства — защищая права человека, обеспечить 
достоинство личности, как неотъемлемый компонент культуры общества, воплотившей 
многовековые представления о самоопределяющемся человеке, свободном от нищеты, насилия, 
угнетения, унижения. В обеспечении достоинства огромная роль принадлежит характеру 
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взаимоотношений человека и власти, при котором человек выступает не как объект команд, а как 
равноправный партнер государства, участвующий в принятии решений, осуществляющий в 
предусмотренных законом формах контроль над деятельностью властных структур, 
освобожденный от жесткой опеки государства.  

Укажите не менее трёх основных признаков понятия «правовое государство и объясните 
связь названных автором принципов правового государства.  

 
Практическая задача 3. Прочитайте текст и выполните задание.  
С появлением в теории правового государства принципа неотъемлемых естественных прав 

человека она обретает свое основное ценностное качество, становится высшим приоритетом. Для 
его соблюдения необходим принцип разделения властей, призванный их уравновесить, господство 
правового закона. Приоритет прав человека не снимает с него ответственности за надлежащее 
использование своих прав и свобод и одновременно возлагает ответственность за обеспечение 
этих прав на государство. Создается особая правовая связь: взаимная ответственность государства 
и гражданина. (...) Правовое государство для выполнения своей основной функции — защиты и 
охраны прав и свобод граждан — должно быть оснащено системой процедур, механизмов, 
институтов, гарантирующих субъективные права человека. (...) Важное значение имеет принцип 
связанности законодателя правами человека. Правовое государство невозможно создать в 
обществе, раздираемом социальными противоречиями, политической борьбой, выходящей за 
пределы права. Правовое государство может существовать и успешно развиваться в обществе, где 
есть согласие граждан относительно принципов его устройства, целей его развития, где свобода и 
права человека сопряжены с уважением и доверием сограждан к государственным учреждениям и 
друг к другу. Нравственные факторы, солидарность, объединение вокруг общепризнанных 
ценностей — эти неправовые факторы оказывают неоценимое влияние на отношение к правам 
человека, праву, законности. Как бы ни были прекрасны принципы правового государства, их 
никогда бы не удалось воплотить в жизнь в атмосфере нестабильности, безверия, нравственной 
деградации общества. Цель правового государства — защищая права человека, обеспечить 
достоинство личности, как неотъемлемый компонент культуры общества, воплотившей 
многовековые представления о самоопределяющемся человеке, свободном от нищеты, насилия, 
угнетения, унижения. В обеспечении достоинства огромная роль принадлежит характеру 
взаимоотношений человека и власти, при котором человек выступает не как объект команд, а как 
равноправный партнер государства, участвующий в принятии решений, осуществляющий в 
предусмотренных законом формах контроль над деятельностью властных структур, 
освобожденный от жесткой опеки государства.  

Автор утверждает, что основная функция правового государства – защита и охрана прав и 
свобод граждан. Приведите три органа государственной власти, которые осуществляют данную 
функцию в РФ и кратко поясните, каким образом это осуществляется. 

 
Практическая задача 4.  Прочитайте текст и выполните задание.  
Долгое время в политической науке понятия «гражданское общество» и «государство» не 

различались, использовались как тождественные. Однако начиная с середины XVII в. процессы 
дифференциации различных сфер общества, освобождения их из-под всеохватывающей 
государственной власти, обособления автономного и независимого индивида с его 
неотъемлемыми правами и свободами потребовали отражения в общественном сознании и науке 
двух тенденций социального прогресса. С одной стороны, нарастание спонтанности и стихийности 
в социальном развитии было отражением стремления индивида к свободе и автономии от 
государства и форм коллективной жизни. Процесс становления автономных от государства сфер 
жизнедеятельности человека отразило понятие «гражданское общество». С другой стороны, 
потребность в упорядочении, обеспечении целостности общества, согласовании и интеграции 
устремлений индивидов и социальных групп выразило понятие «государство».  

Гражданское общество и государство взаимно дополняют друг друга и зависят одно от 
другого. Без зрелого гражданского общества невозможно построение правового демократического 
государства, поскольку именно сознательные свободные граждане способны создавать наиболее 
рациональные формы человеческого общежития. Если гражданское общество выступает прочным 
опосредующим звеном между свободным индивидом и централизованной государственной волей, 
то государство призвано противодействовать дезинтеграции, хаосу, кризису, упадку и 
обеспечивать условия для реализации прав и свобод автономной личности. В реальной жизни 
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общества разделение гражданского общества и государства достаточно условно, но в науке оно 
необходимо для того, чтобы понять механизмы общественной жизни, степень свободы и 
несвободы индивидов, уровень политического развития. Таким образом, гражданское общество 
представляет собой совокупность межличностных отношений и семейных, общественных, 
экономических, культурных, религиозных и иных структур, которые развиваются в обществе вне 
рамок и без вмешательства государства. Система независимых от государства институтов и 
межличностных отношений создаёт условия для самореализации индивидов и групп, для 
удовлетворения их повседневных потребностей. (Р.Т. Мухаев)  

Используя содержание текста, приведите определение гражданского общества. Какая 
тенденция общественного развития лежала в основе формирования гражданского общества? 
Какие стремления человека отразил этот процесс?  

 
Практическая задача 5. Практическая задача 22.  Прочитайте текст и выполните задание.  
Долгое время в политической науке понятия «гражданское общество» и «государство» не 

различались, использовались как тождественные. Однако начиная с середины XVII в. процессы 
дифференциации различных сфер общества, освобождения их из-под всеохватывающей 
государственной власти, обособления автономного и независимого индивида с его 
неотъемлемыми правами и свободами потребовали отражения в общественном сознании и науке 
двух тенденций социального прогресса. С одной стороны, нарастание спонтанности и стихийности 
в социальном развитии было отражением стремления индивида к свободе и автономии от 
государства и форм коллективной жизни. Процесс становления автономных от государства сфер 
жизнедеятельности человека отразило понятие «гражданское общество». С другой стороны, 
потребность в упорядочении, обеспечении целостности общества, согласовании и интеграции 
устремлений индивидов и социальных групп выразило понятие «государство».  

Гражданское общество и государство взаимно дополняют друг друга и зависят одно от 
другого. Без зрелого гражданского общества невозможно построение правового демократического 
государства, поскольку именно сознательные свободные граждане способны создавать наиболее 
рациональные формы человеческого общежития. Если гражданское общество выступает прочным 
опосредующим звеном между свободным индивидом и централизованной государственной волей, 
то государство призвано противодействовать дезинтеграции, хаосу, кризису, упадку и 
обеспечивать условия для реализации прав и свобод автономной личности. В реальной жизни 
общества разделение гражданского общества и государства достаточно условно, но в науке оно 
необходимо для того, чтобы понять механизмы общественной жизни, степень свободы и 
несвободы индивидов, уровень политического развития. Таким образом, гражданское общество 
представляет собой совокупность межличностных отношений и семейных, общественных, 
экономических, культурных, религиозных и иных структур, которые развиваются в обществе вне 
рамок и без вмешательства государства. Система независимых от государства институтов и 
межличностных отношений создаёт условия для самореализации индивидов и групп, для 
удовлетворения их повседневных потребностей. (Р.Т. Мухаев)  

На основании обществоведческих, исторических знаний, фактов общественной жизни 
назовите три формы взаимодействия государства и гражданского общества и конкретизируйте 
каждую из названных форм примером. 

 
Практическая задача 6. Практическая задача 22.  Прочитайте текст и выполните задание.  
Долгое время в политической науке понятия «гражданское общество» и «государство» не 

различались, использовались как тождественные. Однако начиная с середины XVII в. процессы 
дифференциации различных сфер общества, освобождения их из-под всеохватывающей 
государственной власти, обособления автономного и независимого индивида с его 
неотъемлемыми правами и свободами потребовали отражения в общественном сознании и науке 
двух тенденций социального прогресса. С одной стороны, нарастание спонтанности и стихийности 
в социальном развитии было отражением стремления индивида к свободе и автономии от 
государства и форм коллективной жизни. Процесс становления автономных от государства сфер 
жизнедеятельности человека отразило понятие «гражданское общество». С другой стороны, 
потребность в упорядочении, обеспечении целостности общества, согласовании и интеграции 
устремлений индивидов и социальных групп выразило понятие «государство».  

Гражданское общество и государство взаимно дополняют друг друга и зависят одно от 
другого. Без зрелого гражданского общества невозможно построение правового демократического 
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государства, поскольку именно сознательные свободные граждане способны создавать наиболее 
рациональные формы человеческого общежития. Если гражданское общество выступает прочным 
опосредующим звеном между свободным индивидом и централизованной государственной волей, 
то государство призвано противодействовать дезинтеграции, хаосу, кризису, упадку и 
обеспечивать условия для реализации прав и свобод автономной личности. В реальной жизни 
общества разделение гражданского общества и государства достаточно условно, но в науке оно 
необходимо для того, чтобы понять механизмы общественной жизни, степень свободы и 
несвободы индивидов, уровень политического развития. Таким образом, гражданское общество 
представляет собой совокупность межличностных отношений и семейных, общественных, 
экономических, культурных, религиозных и иных структур, которые развиваются в обществе вне 
рамок и без вмешательства государства. Система независимых от государства институтов и 
межличностных отношений создаёт условия для самореализации индивидов и групп, для 
удовлетворения их повседневных потребностей. (Р.Т. Мухаев)  

Автор связывает создание правового демократического государства с деятельностью 
сознательных свободных граждан. Используя знания обществоведческого курса, информацию 
СМИ и личный социальный опыт, объясните, как связаны между собой политическая свобода и 
возможности самореализации личности в каждой из сфер: экономической, социальной и духовной.  
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Занятие №5 
Тема занятия: Вызовы будущего и развитие страны. 

Цель занятия: освоить следующие понятия: 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.  

 
План: 

1. Важность представления о будущем для государства. 
2. Методы прогнозирования российского будущего. 
3. Глобальные тренды и особенности мирового развития. 
4. Российское цивилизационно-идентичное видение образа будущего: желаемое Завтра. 
5. Будущее государства. 
 

Вопросы для самопроверки: 
1. Современный мир как «глобальная деревня».  
2. Судьба современной цивилизации в футурологических прогнозах.  
3. Глобализация как важнейшая тенденция современного мирового развития.  
4. Глобальные проблемы современности: происхождение, особенности, перспективы. 
 
 

Практические задачи: 
Практическая задача 1. Прочитайте текст и выполните задание.  
Формирование взаимосвязанного мира ставит человечество перед острейшей проблемой 

управления глобальным развитием. Как избежать опасностей, которые возникают в одном месте, а 
проявляются в разных частях планеты? Как воздействовать на глобальный по размаху ход 
событий? Современная политика прямо и непосредственно связана с решением важнейшей задачи 
обеспечения управляемости в новых масштабах: вширь - на всем пространстве планеты, вглубь - 
на всех уровнях организации от локального до всемирного. <...> Наряду с традиционными 
факторами национальной мощи (территория, население, уровень экономического развития, 
величина армии и степень ее оснащенности, научно-техническая база, система союзов и т. д.) 
глобализация выдвигает на первый план новые факторы силы: информационно-
коммуникационный потенциал, положение на мировых финансовых рынках, современные 
технологии, возможности воздействия через международные организации, идейно-политические 
рычаги. В нынешних условиях взаимопроницаемость национальных организмов делает сильных 
сильнее, а слабых - слабее.  

В настоящее время важнейшая системообразующая характеристика мироустройства 
заключается в следующем: Запад, имея менее 15% населения Земли, контролирует более 70% 
мировых ресурсов, производства, торговли, потребления. Несмотря на всю риторику о равных 
возможностях, свободной конкуренции, преодолении диспропорций в развитии, упорядоченном 
росте, он хочет сохранить и закрепить существующее положение вещей. <...> На этой стадии 
наиболее емким определением глобализации может служить формула «асимметричной 
взаимозависимости». Главным субъектом, распорядителем» процесса глобализации выступает 
постиндустриальный Запад, а остальные части мира, хотя происходящее в них и оказывает 
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обратное воздействие на западные общества, все же скорее являются объектами (или жертвами) 
этого процесса. Преодоление «элитарного» характера глобализации, превращение ее в 
демократический процесс, открывающий доступ к новым возможностям всем и каждому, - ключ к 
созданию устойчивого миропорядка.  

(В. Кувалдин)  
Какие два вида факторов национальной мощи выделяет автор? Перечислите по четыре 

фактора каждого вида.  
 
Практическая задача 2. Прочитайте текст и выполните задание.  
Формирование взаимосвязанного мира ставит человечество перед острейшей проблемой 

управления глобальным развитием. Как избежать опасностей, которые возникают в одном месте, а 
проявляются в разных частях планеты? Как воздействовать на глобальный по размаху ход 
событий? Современная политика прямо и непосредственно связана с решением важнейшей задачи 
обеспечения управляемости в новых масштабах: вширь - на всем пространстве планеты, вглубь - 
на всех уровнях организации от локального до всемирного. <...> Наряду с традиционными 
факторами национальной мощи (территория, население, уровень экономического развития, 
величина армии и степень ее оснащенности, научно-техническая база, система союзов и т. д.) 
глобализация выдвигает на первый план новые факторы силы: информационно-
коммуникационный потенциал, положение на мировых финансовых рынках, современные 
технологии, возможности воздействия через международные организации, идейно-политические 
рычаги. В нынешних условиях взаимопроницаемость национальных организмов делает сильных 
сильнее, а слабых - слабее.  

В настоящее время важнейшая системообразующая характеристика мироустройства 
заключается в следующем: Запад, имея менее 15% населения Земли, контролирует более 70% 
мировых ресурсов, производства, торговли, потребления. Несмотря на всю риторику о равных 
возможностях, свободной конкуренции, преодолении диспропорций в развитии, упорядоченном 
росте, он хочет сохранить и закрепить существующее положение вещей. <...> На этой стадии 
наиболее емким определением глобализации может служить формула «асимметричной 
взаимозависимости». Главным субъектом, распорядителем» процесса глобализации выступает 
постиндустриальный Запад, а остальные части мира, хотя происходящее в них и оказывает 
обратное воздействие на западные общества, все же скорее являются объектами (или жертвами) 
этого процесса. Преодоление «элитарного» характера глобализации, превращение ее в 
демократический процесс, открывающий доступ к новым возможностям всем и каждому, - ключ к 
созданию устойчивого миропорядка.  

(В. Кувалдин)  
Какую формулу, характеризующую современную глобализацию, вывел автор? В чем, по его 

мнению, проявляется «элитарность» глобализации? Какие данные автор приводит в 
подтверждение своих оценок?  

 
Практическая задача 3. Прочитайте текст и выполните задание.  
Формирование взаимосвязанного мира ставит человечество перед острейшей проблемой 

управления глобальным развитием. Как избежать опасностей, которые возникают в одном месте, а 
проявляются в разных частях планеты? Как воздействовать на глобальный по размаху ход 
событий? Современная политика прямо и непосредственно связана с решением важнейшей задачи 
обеспечения управляемости в новых масштабах: вширь - на всем пространстве планеты, вглубь - 
на всех уровнях организации от локального до всемирного. <...> Наряду с традиционными 
факторами национальной мощи (территория, население, уровень экономического развития, 
величина армии и степень ее оснащенности, научно-техническая база, система союзов и т. д.) 
глобализация выдвигает на первый план новые факторы силы: информационно-
коммуникационный потенциал, положение на мировых финансовых рынках, современные 
технологии, возможности воздействия через международные организации, идейно-политические 
рычаги. В нынешних условиях взаимопроницаемость национальных организмов делает сильных 
сильнее, а слабых - слабее.  

В настоящее время важнейшая системообразующая характеристика мироустройства 
заключается в следующем: Запад, имея менее 15% населения Земли, контролирует более 70% 
мировых ресурсов, производства, торговли, потребления. Несмотря на всю риторику о равных 
возможностях, свободной конкуренции, преодолении диспропорций в развитии, упорядоченном 
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росте, он хочет сохранить и закрепить существующее положение вещей. <...> На этой стадии 
наиболее емким определением глобализации может служить формула «асимметричной 
взаимозависимости». Главным субъектом, распорядителем» процесса глобализации выступает 
постиндустриальный Запад, а остальные части мира, хотя происходящее в них и оказывает 
обратное воздействие на западные общества, все же скорее являются объектами (или жертвами) 
этого процесса. Преодоление «элитарного» характера глобализации, превращение ее в 
демократический процесс, открывающий доступ к новым возможностям всем и каждому, - ключ к 
созданию устойчивого миропорядка.  

(В. Кувалдин)  
Приведите любые три факта современной общественной свидетельствующие об опасности 

«элитарной» глобализации. 
 
Практическая задача 4. Прочитайте текст и выполните задание.  
Россия – огромная многонациональная страна Она состоит из более 100 больших и малых 

этнических общностей. С распадом СССР старая система ценностей в глазах молодежи была 
дискредитирована, а новые политические ценности, основанные на принципах демократии, еще не 
вошли в массовое сознание. В этих условиях нашлись политические деятели, национальные 
лидеры, которые «делали ставку не на поиски оптимальных механизмов взаимодействия и 
сотрудничества, а на всякое раздувание национализма и сепаратизма», используя различные 
способы манипулирования сознанием молодежи. Молодежь, попавшая под националистическое 
влияние, «принимает все на веру, некритически, она способна уверовать в любую несуразицу, 
клевету на другой народ» ...  

Межнациональные конфликты в нашей стране имеют различные причины и протекают по-
разному… Но как бы пи протекали эти конфликты, они ограничивают сферу общения между 
молодежью различных национальностей, вызывают у молодых людей настороженность, 
затрудняют межнациональные контакты. С другой стороны, эти конфликты (особенно 
вооруженного характера) неизбежно так или иначе воздействуют на общество и, самое главное, на 
самих молодых людей, подпитывая в них агрессию. Так, насилие становится фактом 
общественного сознания, повергает народы в состояние взаимной подозрительности, 
неустойчивости и страха. Насилие или даже его угроза делают ситуацию еще более трудно 
управляемой и непредсказуемой. В условиях многонационального государства, каковым является 
Россия, под воздействием объективных факторов периодически возникают мощные миграционные 
потоки. В результате чего молодым людям постоянно приходится вращаться в инонациональной 
среде.  

Какие два социальных условия, по мнению авторов, позволили отдельным национальным 
лидерам манипулировать сознанием молодежи? Опираясь на текст, приведите две позиции.  

 
Практическая задача 5. Прочитайте текст и выполните задание.  
Россия – огромная многонациональная страна Она состоит из более 100 больших и малых 

этнических общностей. С распадом СССР старая система ценностей в глазах молодежи была 
дискредитирована, а новые политические ценности, основанные на принципах демократии, еще не 
вошли в массовое сознание. В этих условиях нашлись политические деятели, национальные 
лидеры, которые «делали ставку не на поиски оптимальных механизмов взаимодействия и 
сотрудничества, а на всякое раздувание национализма и сепаратизма», используя различные 
способы манипулирования сознанием молодежи. Молодежь, попавшая под националистическое 
влияние, «принимает все на веру, некритически, она способна уверовать в любую несуразицу, 
клевету на другой народ» ...  

Межнациональные конфликты в нашей стране имеют различные причины и протекают по-
разному… Но как бы пи протекали эти конфликты, они ограничивают сферу общения между 
молодежью различных национальностей, вызывают у молодых людей настороженность, 
затрудняют межнациональные контакты. С другой стороны, эти конфликты (особенно 
вооруженного характера) неизбежно так или иначе воздействуют на общество и, самое главное, на 
самих молодых людей, подпитывая в них агрессию. Так, насилие становится фактом 
общественного сознания, повергает народы в состояние взаимной подозрительности, 
неустойчивости и страха. Насилие или даже его угроза делают ситуацию еще более трудно 
управляемой и непредсказуемой. В условиях многонационального государства, каковым является 
Россия, под воздействием объективных факторов периодически возникают мощные миграционные 
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потоки. В результате чего молодым людям постоянно приходится вращаться в инонациональной 
среде.   

Авторы обращают внимание на конфликты как одно из проявлений межнациональных 
отношений. Этим межнациональные отношения в современной России далеко не исчерпываются. 
Опираясь на знание курса и личный опыт, приведите три примера межнационального 
взаимодействия другого характера.  

 
Практическая задача 6. Прочитайте текст и выполните задание.  
Россия – огромная многонациональная страна Она состоит из более 100 больших и малых 

этнических общностей. С распадом СССР старая система ценностей в глазах молодежи была 
дискредитирована, а новые политические ценности, основанные на принципах демократии, еще не 
вошли в массовое сознание. В этих условиях нашлись политические деятели, национальные 
лидеры, которые «делали ставку не на поиски оптимальных механизмов взаимодействия и 
сотрудничества, а на всякое раздувание национализма и сепаратизма», используя различные 
способы манипулирования сознанием молодежи. Молодежь, попавшая под националистическое 
влияние, «принимает все на веру, некритически, она способна уверовать в любую несуразицу, 
клевету на другой народ» ...  

Межнациональные конфликты в нашей стране имеют различные причины и протекают по-
разному… Но как бы пи протекали эти конфликты, они ограничивают сферу общения между 
молодежью различных национальностей, вызывают у молодых людей настороженность, 
затрудняют межнациональные контакты. С другой стороны, эти конфликты (особенно 
вооруженного характера) неизбежно так или иначе воздействуют на общество и, самое главное, на 
самих молодых людей, подпитывая в них агрессию. Так, насилие становится фактом 
общественного сознания, повергает народы в состояние взаимной подозрительности, 
неустойчивости и страха. Насилие или даже его угроза делают ситуацию еще более трудно 
управляемой и непредсказуемой. В условиях многонационального государства, каковым является 
Россия, под воздействием объективных факторов периодически возникают мощные миграционные 
потоки. В результате чего молодым людям постоянно приходится вращаться в инонациональной 
среде.  

Опираясь на текст и знание курса, сформулируйте три принципа, на основе которых должны 
строиться межнациональные отношения в многонациональном государстве. Приведите примеры 
реализации данных принципов в РФ. 
 

Рекомендуемые информационные источники: 
1. Волков, А. М.  Основы российской государственности. Правовая система : 

учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2024. – 289 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-18174-6. – 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/534474. 

2. Волков, А. М.  Основы российской государственности. Политико-правовая 
система : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 251 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-
17923-1. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/545107. 

3. Романова, Э. П.  Глобальные геоэкологические проблемы : учебное пособие для 
вузов / Э. П. Романова. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 170 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-05407-1. – Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/539869. 

4. Конюхова, И. А.  История государственного и конституционного права России : 
учебное пособие для вузов / И. А. Конюхова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2024. – 333 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-18389-4. – 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/534913. 



28 
 

5. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / К. А. Соловьев 
[и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 377 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00755-8. – Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/536785. 

6. Харин, А. Н.  История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / 
А. Н. Харин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 392 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08912-7. – Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/541421. 

7. Березовая, Л. Г.  История русской культуры. Практикум : учебное пособие для 
вузов / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2024. – 228 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08739-0. – Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/538509. 

8. Пивоваров, Д. В.  Философия религии. Праксеология религии : учебное пособие 
для вузов / Д. В. Пивоваров. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 474 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-06826-9. – Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/493581. 

 
Рекомендованное видео Российского общества «Знание»: 

1. ДНК России. Изобретатели (внешняя ссылка) 
2. ДНК России. Символы России (внешняя ссылка) 
3. ДНК России. Самопожертвование ради людей (внешняя ссылка) 
4. ДНК России. Центральная Россия — многоликая душа державы (внешняя ссылка) 
5. ДНК России. Урал: что скрывает сокровищница нашей страны? (внешняя ссылка) 
6. ДНК России. Эмигранты и соотечественники (внешняя ссылка) 
7. ДНК России. Планета мусора (внешняя ссылка) 
8. ДНК России. Поволжье (внешняя ссылка) 
9. ДНК России. Русский мир (внешняя ссылка) 
10. ДНК России. Огнем и порохом (внешняя ссылка) 
11. ДНК России. Опора нации: российская конституция и принципы государства 

(внешняя ссылка) 
12. ДНК России. Россия в мире и современная миросистема (внешняя ссылка) 
13. ДНК России. Буддизм (внешняя ссылка) 
14. ДНК России. Русский Север (внешняя ссылка) 
15. ДНК России. Государство-цивилизация (внешняя ссылка) 
16. ДНК России. Сибирь (внешняя ссылка) 
17. ДНК России. Хабаровск, Владивосток, Сахалин (внешняя ссылка) 
18. ДНК России. Новая цифровая реальность: возможности и риски(внешняя ссылка) 
19. ДНК России. Культура отмены как механизм борьбы против России(внешняя 

ссылка) 
20. ДНК России. Москва, как много в этом городе…(внешняя ссылка) 
21. ДНК России. Русский язык. Больше, чем слова (внешняя ссылка) 
22. ДНК России. Борьба с нацизмом (внешняя ссылка) 
23. ДНК России. Якутия, Чукотка, Камчатка 

 


