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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: производственный, технологический, организационно-управленческий. 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний, навыков и 

компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием 

принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и 

гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента 

развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути российского 

государства, самобытность его политической организации и сопряжение индивидуального 

достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей 

Родины, в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 

-  представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, 

отразить её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры;  

- раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и 

патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития 

личности и способности независимого суждения об актуальном политико-культурном 

контексте;  

- представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, 

сложившиеся внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, 

многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер;  

- рассмотреть особенности современной политической организации российского 

общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное 

обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность 

взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении;  

- исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед 

лицом российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, 

обозначить ключевые сценарии её перспективного развития;  

- обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской 

цивилизации (единство многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие и 

сотрудничество, любовь и ответственность, созидание и развитие), а также связанные 

между собой ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как 

стабильность, миссия, ответственность и справедливость). 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 УК-5 

воспринимает 

межкультурное 

разнообразие  

общества в  

социально-

знания Обучающийся должен знать социально-исторический контекст 

межкультурного разнообразия общества  

(Б1.О.15 УК-5 – З.1) 

умения Обучающийся должен уметь воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом контексте 

(Б1.О.15, УК-5 - У.1) 



историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

навыки Обучающийся должен владеть практическими навыками восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом 

контексте (Б1.О.15, УК-5 - Н.1) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы российской государственности» относится к обязательной 

части основной профессиональной образовательной программы бакалавриата. 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕТ), 72 академических часов 

(далее часов). Дисциплина изучается: 

- очная форма обучения в 1  семестре;  

- заочная форма обучения во 1 семестре. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Контактная работа (всего), 

в том числе практическая подготовка* 

54 12 

Лекции (Л) 18 6 

Практические занятия (ПЗ)  36 6 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 18 56 

Контроль   - 4 

Итого 72 72 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Что такое Россия  

Основным содержанием первого раздела дисциплины является комплексное и 

системное представление России как страны и государства, призванное, во многом, 

познакомить студентов с собственным отечеством как через различные познавательные 

нарративы, так и через яркие образы.  

С методической и содержательной точки зрения это предусматривает 

ознакомление студентов не только с общими природно-географическими или социально-

политическими характеристиками современной России, но и вовлечение их в обсуждение 

наиболее интересных и характерных её особенностей, таких, как:  

1) беспрецедентная территориальная протяженность: 17 млн квадратных 

километров, 11 часовых зон, от 4 климатических поясов до 16 климатических зон (по 

Кёппену);  

2) исключительное природное богатство: 1-е место по запасам алмазов, асбеста, 

природного газа, 1-е место по добыче палладия, экспорту пшеницы и минеральных 

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

3) федеративное и этнонациональное разнообразие, определяющее 

конституционную новеллу многонационального российского народа, - согласно 

официальным данным, в России проживает более 190 народов, использующих порядка 

300 языков и диалектов, в состав страны входит 89 регионов;  



4) широкая номенклатура развитого предпринимательства – российские компании 

являются мировыми лидерами в области телекоммуникационных технологий (Яндекс, 

Касперский), энергетики (Газпром, Лукойл), металлургии (Норникель, Русал), 

финансового дела (Сбербанк), железнодорожного (РЖД) и авиатранспорта (Аэрофлот), 

производства вооружений (Алмаз-Антей);  

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

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

Петербург), восстановленный Грозный, мосты Владивостока и пр.  

Обращение к этим особенностям позволит сформировать у обучающихся 

представление о России не только через обращение к собственной «малой родине» 

(родному населенному пункту или региону), но и через знакомство с другими частями 

страны.  

Раздел 2. Российское государство-цивилизация  

Содержание данного раздела представляет собой два смежных повествовательных 

вектора: с одной стороны, цивилизационный подход (как дискуссионное, но, вместе с тем, 

обоснованное, фундированное и перспективное направление мысли), с другой, связать 

российскую историю (в т.ч. новейший её период) с этим подходом.  

Представление самого подхода в теоретико-методологической перспективе 

означает знакомство не только с общим писанием проблем и вопросов, разрабатываемых 

цивилизационистами, но с конкретными российскими авторами и мыслителями, их 

академическим и государственным служением, а также идейным и культурным 

наследием. Безусловной актуальностью обладает и раскрытие исследовательских 

подходов, полемизировавших или полемизирующих с цивилизационным: это позволит 

отразить в преподавании ту часть связанных с дисциплиной задач, которые направлены на 

формирование у студентов навыков самостоятельного критического мышления.  

В этой связи работа в рамках лекционной аудиторной нагрузки должна включать в 

себя следующие элементы:  

- определение цивилизационного подхода и его базовых категорий (цивилизация, 

прогресс, стадии развития, цикличность, «столкновение цивилизаций», многополярность, 

детерминизм, релятивизм, глобализация, «евразийство»);  

- обращение к ключевым фигурам мирового и российского цивилизационизма без 

обращения к идее стадиального детерминизма (А.С. Хомяков, Н.Я. Данилевский, К.Н. 

Леонтьев, В.И. Ламанский, П.Н. Савицкий, Л.Н. Гумилев, А.С. Панарин, В.Л. 

Цымбурский, А.В. Коротаев, Ф. Гизо, А. Тойнби, О. Шпенглер, Ф. Конечный, C. 

Хантингтон, У. Макнил и др.);  

- представление конкурирующих научных парадигм – формационного подхода, 

национализма, социального конструкционизма;  

обсуждение возможного соотношения «национального государства», «государства-

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

обращенность вовне, естественность возникновения и развития, ценностная устойчивость, 

политическое влияние, длительная история, возможность динамической адаптации к 

разным условиям международных отношений и мировой политики).  

Раздел 2. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации  

Раздел дисциплины, посвященный мировоззренческим вопросам, представляет 

собой её центральный содержательный элемент. Ознакомить студентов с базовыми 

теоретико-методологическими основаниями исследования мировоззрения, а, с другой 

стороны, представить результаты актуальных эмпирических исследований (соцопросов, 

замеров общественного мнения, интервью, лонгитюдов и пр.) по поводу 

мировоззренческих ориентиров современного российского общества. Естественно, оба эти 



вектора должны логично продолжать педагогическую траекторию, инициированную в 

предшествующем разделе.  

В теоретико-методологической части раздела необходимо в доступной форме 

ознакомить обучающихся с ключевыми культурологическими и социологическими 

концептами, приближающими их к системному представлению о мировоззрении, - речь о 

таких концептах, как «культура» и «культурный код», «традиция», «ментальность» 

(«менталитет»), «идеология» и «идентичность». После такого экскурса необходимо 

перейти к современным концепциям мировоззрения, представленным в трудах 

зарубежных и отечественных ученых, а также этот переход к педагогической практике за 

счет обращения к корневому для дисциплины исследовательскому проекту 

пятиэлементной «системной модели мировоззрения» (не только в разрезе отправных 

точек для формирования и динамики российского мировоззрения, но и ценностных связей 

и принципов, связывающих эти отправные точки между собой). При рассмотрении такой 

структуры мировоззрения, безусловно, необходимы определенные теоретические 

отступления, вводящие в академическое обсуждение такие термины, как «миф» и 

«псевдомиф», «ценности» и «убеждения», «проблема Другого», «иерархия потребностей».  

Важно рассказать о различных компонентах мировоззрения (онтологическом, 

гносеологическом, антропологическом, телеологическом, аксиологическом), а также 

важными направлениями государственной политики в области мировоззрения – 

символической политикой, политикой памяти, исторической политикой, культурной и 

национальной политикой.  

Раздел 4 Политическое устройство России  

В рамках данного раздела дисциплины необходимости произвести определенную 

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

актуальной для них государственной системе России, её структурах публичной власти, их 

истории и современном состоянии. Желательно при этом, чтобы такой поворот в сторону 

практики сопровождался корректным историческим экскурсом и представлением сложной 

природы российской политической жизни, её многообразия и пестроты организации.  

Начать следует с описания общей конфигурации российской государственности в 

ее текущем институциональном измерении: представить основные ветви власти, 

«вертикальные» уровни организации последней (федеральный, региональный и местный – 

не всегда только «муниципальный» - уровни), существующие практики партнерства 

структур публичной власти с гражданским обществом (как в части бизнеса, так и в части 

общественных организаций и объединений). В дальнейшем подробный разговор должен 

включать в себя полноценный рассказ об истории российского представительства 

(законодательная ветвь власти), правительства России (исполнительная ветвь власти), 

высших судов (судебная ветвь власти) и, конечно же, института президентства как 

ключевого элемента государственной организации страны. Кроме того, студентов 

необходимо ознакомить с современными государственными и национальными проектами, 

различными программами, касающимися, в первую очередь, их поколения, их будущей 

профессии или родного региона, - причем представить эти проекты как с точки зрения 

планируемых результатов, так и с точки зрения того, какие жизненные перспективы они 

открывают для людей, желающих работать во благо общества и страны. 

Раздел 5. Вызовы будущего и развитие страны  

Завершающий раздел дисциплины должен возвращать студентов, с одной стороны, 

к осознанию современных вызовов (как глобальных, стоящих перед человечеством в 

целом, так и цивилизационных и даже конъюнктурных, стоящих перед Россией), а с 

другой, к потенциальной роли самих обучающихся в ответе на такие вызовы. По этой 

причине через все лекционные и практические (семинарские) занятия в рамках раздела 

красной строкой должна проходить ценностная (воспитательная) схема:  

- стабильность;  



- миссия;  

- ответственность;  

- справедливость.  

В какой-то степени любой из представляемых в рамках раздела вызовов отражает 

дефицит какого-либо из указанных выше ценностных ориентиров: климатические и 

экологические проблемы, как и имущественное неравенство, отражают несправедливость 

окружающего мира и отсутствие в нем достаточной солидарности, атомизация и 

квантификация – утрату мотива ответственности (в почти веберовском значении Beruf), 

технологические вызовы обозначают проблемы миссии и стабильности. Лектору важно, с 

одной стороны, сохранить нейтрально-просветительский тон своего повествования, но, с 

другой, не создать у студенческой аудитории пессимистичного чувства фатализма и 

неразрешимости имеющихся проблем.  

В рамках лекционного блока, таким образом, разговор может вестись о сколь 

угодно конкретных вызовах, но при том и о неизменно общих и консолидирующих 

ответах, объединяющих Россию и мир в общем стремлении к светлому и гармоничному 

будущему для новых поколений. При этом безусловной рекомендацией для преподавателя 

является соотнесение обсуждения с современными документами стратегического 

планирования, в частности, Стратегией национальной безопасности, Стратегией научно-

технологического развития и пр. При этом развивающее тезисы лекции рассмотрение 

потенциальных ответов на современные вызовы должно проходить в рамках серии 

практических занятий, раскрывающих творческий потенциал обучающихся и 

вовлекающий их в активное гражданское участие. 

 


