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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

13.08.2020 г. № 1015, во исполнении подпункта «а» пункта 11 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 29 января 2023 г. № Пр-173ГС Минобрнауки России. 

Дисциплина «Основы российской государственности» включена в учебный план ОПОП по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн в качестве дисциплины базовой части ОПОП (1 курс,1 

семестр). Концептуальное внедрение дисциплины в учебный план продиктовано необходимостью 

продолжения фундаментальной социально-гуманитарной подготовки, инициированной 

программами среднего образования в части курсов истории и обществознания, а успешное 

освоение курса в рамках направления подготовки 54.03.01 Дизайн базируется, в первую очередь, 

на параллельной работе обучающихся в рамках содержательно смежных историко-политических и 

философских дисциплин. 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 
Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Системное и критическое 

мышление 
УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

ИДК.Б.УК-1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляющие 
ИДК.Б.УК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует информацию, 

требуемую для решения поставленной 

задачи; 

ИДК.Б.УК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов; 

ИДК.Б.УК-1.4. При обработке информации 

отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои выводы и 

точку зрения 
ИДК.Б.УК-1.5. Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 
Разработка и реализация 

проектов 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИДК.Б.УК -2.1. Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, определяет связи 

между ними 

ИДК.Б.УК-2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает предложенные 

способы с точки зрения соответствия цели 

проекта 

ИДК.Б.УК-2.3. Планирует реализацию 

задач в зоне своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 
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Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 
  

норм 

ИДК.Б.УК-2.4. Выполняет задачи в зоне 

своей ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и точками 

контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач 

ИДК.Б.УК-2.5. Представляет результаты 

проекта, предлагает возможности их 

использования и/или совершенствования 
Командная работа и лидерство УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

ИДК.Б.УК-3.1. Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

учитывает особенности поведения и 

интересы других участников 

ИДК.Б.УК-3.2. 
Изучает возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и 

командной работе и строит продуктивное 

взаимодействие с учетом этого 

ИДК.Б.УК-3.3. 
Соблюдает правила командной работы, 

несет личную ответственность за результат 
Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИДК.Б.УК-5.1. Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем; 

ИДК.Б.УК-5.2. Предлагает способы 

преодоления коммуникативных барьеров 

при межкультурном взаимодействии 
ИДК.Б.УК-5.3. Придерживается 

принципов недискриминационного 

взаимодействия, основанного на 

толерантном восприятии культурных 

особенностей представителей различных 

этносов и конфессий, при личном и 

массовом общении для выполнения 

поставленной задачи. 
Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 
ИДК.Б.УК-11.1 Понимает значение 

основных правовых категорий, сущность 

коррупционного поведения, формы его 

проявления в различных сферах 

общественной жизни. 

ИДК.Б.УК-11.2 Демонстрирует знание 

российского законодательства, а также 

антикоррупционных стандартов поведения, 

уважение к праву и закону. Идентифицирует 

и оценивает коррупционные риски, 

проявляет нетерпимое отношение к 
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Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 
  

коррупционному поведению. 
ИДК.Б.УК-11.3 
Умеет правильно анализировать, 

толковать и применять нормы права в 

различных сферах социальной 

деятельности, а также в сфере 

противодействия коррупции. 

Осуществляет социальную и 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания и 

сформированной правовой культуры. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

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. 

Реализация курса предполагает последовательное освоение студентами знаний, 

представлений, научных концепций, а также исторических, культурологических, социологических 

и иных данных, связанных с проблематикой развития российской цивилизации и её 

государственности в исторической ретроспективе и в условиях актуальных вызовов политической, 

экономической, техногенной и иной природы. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 

личности: 

- 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; 

- рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, 

связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в актуальной и 

значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и сопричастность своей культуре и 

своему народу; 

- представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сложившиеся 

внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, многоконфессиональный 

и солидарный (общинный) характер; 

- рассмотреть особенности современной политической организации российского общества, 

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). 
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2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 

- о цивилизационном характере российской государственности, её основных особенностях, 

ценностных принципах и ориентирах; 

- о ключевых смыслах, этических и мировоззренческих доктринах, сложившихся внутри 

российской цивилизации и отражающих её многонациональный, многоконфессиональный и 

солидарный (общинный) характер; 

- о наиболее вероятных внешних и внутренних вызовах, стоящих перед лицом российской 

цивилизации и её государственностью в настоящий момент, ключевых сценариях перспективного 

развития России; 

Знать: 

- фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с 

развитием русской земли и российской цивилизации, представлять их в актуальной и значимой 

перспективе; 

- особенности современной политической организации российского общества, каузальную 

природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных 

институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского 

государства и общества в федеративном измерении; 

- фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как 

многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные 

ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, 

ответственность и справедливость 

Уметь: 

- адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различий, уважительно и 

бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; 

- находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

-проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов 

исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира; 

Владеть: 

- навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; 

- навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, 

общественного и личностного характера; 

- развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного 

критического мышления; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; получать, 

обрабатывать и сохранять источник и информации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
всего в семестре (ах), часов 

зач. 
ед. 

часо 
в 1      

Объем образовательной программы 

дисциплины, всего: 
2 72 72      

в том числе:         

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), всего: 

 12 12      

в том числе:         

аудиторные лекции, лекции в формате 

онлайн 

 6 
6 

     

практические занятия (ПЗ), 
семинары (С) аудиторные, семинары в 

формате онлайн 

 6 6      

Самостоятельная работа (СР), всего:  60 60      

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен): 
зачет       

4. Содержание разделов дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам занятий в часах 

№ 
Наименование раздела дисциплины 

Лекции 
Семина 

ры 
СРС 

1 Что такое Россия 2  12 

2 Российское государство-цивилизация  2 12 

3 
Российское мировоззрение и ценности российской 

цивилизации 
2  12 

4 
Политическое устройство России 

2 2 12 

5 Вызовы будущего и развитие страны  2 12 
 Итого 6 6 60 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Что такое Россия 
Современная Россия: цифры и факты, достижения и 

герои. Многообразие российских регионов. Испытания и 

победы России. Г ерои страны, герои народа. 

2 Российское государствоцивилизация 

Цивилизационный подход: возможности и ограничения. 

Философское осмысление России как цивилизации. 

Применимость и альтернативы цивилизационного 

подхода. Российская цивилизация в академическом 

дискурсе 
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3. 
Российское мировоззрение и 

ценности российской цивилизации. 

Мировоззрение и идентичность. Мировоззренческие 

принципы (константы) российской цивилизации. 

Ценностные вызовы современной политики. Концепт 

мировоззрения в социальных науках. Системная модель 

мировоззрения. Ценности российской цивилизации 

4 Политическое устройство России 

Конституционные принципы и разделение властей. 

Стратегическое планирование: национальные проекты и 

государственные программы. Власть и легитимность в 

конституционном преломлении. Уровни и ветви власти. 

Планирование будущего: государственные стратегии и 

гражданское участие. 

5 Вызовы будущего и развитие страны 

Актуальные вызовы и проблемы развития России. 

Сценарии развития российской цивилизации. Россия и 

глобальные вызовы. Внутренние вызовы общественного 

развития. Образы будущего России. Ориентиры 

стратегического развития. Сценарии развития 

российской цивилизации 

4.3 Содержание лекций и семинаров 

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, призванные заинтересовать аудиторию и отразить 

воспитательный и просветительский аспекты преподаваемой дисциплины. 

С методической и содержательной точки зрения это предусматривает ознакомление 

студентов не только с общими природногеографическими 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); 
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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. 

Следующим содержательным элементом первого раздела является 

погружение студентов в многонациональную российскую культуру. Обращаясь к 

молодежной аудитории, это важно делать не только через обращение к исторически 

обусловленному разнообразию субъектов федерации, языков и религий (о котором уже шла 

речь ранее), но и к современному искусству: литературе, кинематографу, музыке. В этом 

отношении вполне реалистично представлять различные знаки и символы - к примеру, 

гербы важнейших городов страны (Владимира, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, 

Пскова, Рязани, Ярославля), - в актуальном игровом формате, связывая эти символы с той 

ролью, которую они сыграли в истории страны. Затем можно перейти к представлению того, 

как формировалась единая российская культура, по мере расширения страны вбиравшая в 

себя новые народы, их культуру и религиозные традиции, - от Старой Ладоги и Новгорода, 

Владимира и Ростова к Казани и Перми, от Тобольска и Тюмени к Якутску и Улан-Удэ, от 

Таганрога к Дербенту и Владикавказу. 

Далее в представлении раздела можно перейти к современному 

социально-экономическому развитию страны и, в частности, хозяйственной специализации 

российских регионов. Важно рассказать (с сопроводительным мультимедийным 

материалом) как богатые добывающие регионы Сибири (Ханты- Мансийский и 

Ямало-Ненецкий автономные округа) или русское Черноземье (Белгород, Воронеж), так и 

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

Челябинск) или туристический черноморский Юг. Важно не только рассказать о роли этих 

экономических кластеров, но и представить эту роль в общероссийском контексте, 

обозначив, как связаны между собой различные отрасли, различные города и регионы. 

Вторым крупным содержательным блоком просветительского 

характера, включенным в этот раздел дисциплины, является представление 

выдающихся героев российской истории, причем связанных не только с 

общегосударственным развитием, но и с региональным срезом (в зависимости от вуза, на 

базе которого читается курс), а также спецификой направления подготовки (в рамках 

учебного плана которого читается курс). При этом представление героев производится в 

рамках четырех различных сегментов: выдающиеся 

политические и государственные деятели (а), выдающиеся ученые (б), выдающиеся деятели 

культуры (в) и выдающиеся образцы служения и самопожертвования во имя Родины (г). К 

примеру, в Дагестане по этим сегментам в список героев могут быть добавлены: род 

Тарковских (а), Амир Амаев (б), Расул Гамзатов (в), Магомед Нурбагандов (г), а в 

Приморском крае - Юрий Скоков (а), Игорь Тамм (б), семья Лагутенко (в), Владимир 

Баньковский (г). Для вовлечения аудитории в конструктивный диалог с преподавателем 
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необхдимо внимание к актуальным и современным героям - при 

безусловном подчеркивании значимости подвигов и свершений прошлого. 

Заключительной частью первого раздела УМК является презентация ключевых 

испытаний, пережитых Россией, и побед, одержанных российским народом в ходе этих 

испытаний и отразившихся в актуальной повседневности страны. Эти испытания и победы 

могут иметь как исторические, так и географические (природные катастрофы и стихийные 

бедствия) причины, а также региональное и даже местное измерение в дополнение к 

общероссийскому перечню. Более того, эти испытания могут иметь как дискретный 

характер (вторжение Наполеона, Крымская война), так и объективно-перманентный 

(климатические трудности, демографические шоки). Для достижения самой цели внедрения 

учебного курса «Основы российской государственности» важно, с одной стороны, 

познакомить обучающихся с непростыми обстоятельствами развития страны, а с другой, 

через представление успешного разрешения стоявших проблем и неизменного адаптивного 

преодоления таковых со стороны различных форм организации российского государства 

сохранить у обучающихся оптимистичное и проактивное отношение к актуальным и 

перспективным вызовам. 

Лекция 1 

В рамках лекции необходимо не только начать содержательную работу по 

соответствующему разделу учебно-методического комплекса, но и в целом познакомить 

студентов со структурной дисциплины, её целью и задачами. При этом представление 

дисциплины должно заключаться в подчеркивании как её академического характера, так и 

объективно наличествующих воспитательной и просветительской составляющих; 

преподавателям не следует избегать открытого и честного разговора со студентами по 

поводу таких составляющих. Напротив, необходимо подчеркнуть внимание вуза и 

академического сообщества к системной общегуманитарной подготовке обучающихся, 

развитию чувств гражданственности, стимулированию различных форм мобильности 

(академической, трудовой, рекреационной). 

В содержательной части важно начать с последовательного (конкретная структура 

остается на усмотрение преподавательского состава) рассказа о ключевых особенностях 

России, сопровождая это повествование дополнительным мультимедийным материалом (от 

инфографики до видеороликов). Представление особенностей должно подводить 

аудиторное обсуждение к подчеркиванию системного характера деятельности по 

сохранению и воспроизводству российской государственности, многоукладного характера 

её культуры и неизбывного разнообразия общественных отношений, проистекающих из 

размеров и значения страны. Важно, что обманчиво уязвимые нарративы, к примеру, о 

разнообразии российских природных богатств, станут куда более объемными и 

воспринимаемыми аудиторией, если будут связаны с конкретными человеческими 

судьбами, с одной стороны, и с бытовым, повседневным значением обладания такими 

богатствами. Недостаточно просто рассказать о том, что Байкал - глубочайшее пресное 

озеро на планете, хранящее почти пятую долю 
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мировых запасов озерной питьевой воды; важно сравнить преимущества, которые дает 

обладание Байкалом, с объективным дефицитом пресной воды во многих странах мира, а 

также представить научные экспедиции, связанные с озером, существующие в районе 

Байкала природные заповедники и жизнь людей, связанных с озером. 

Таким образом, и природные, и исторические, и любые другие характерные 

обстоятельства необходимо представлять в актуальной общественной перспективе. 

Беспрецедентную территориальную протяженность, к примеру, важно представить в 

динамичном режиме, формируя у обучающихся понимание того, как и в связи с чем 

менялись границы российского 

государства, с чем было связано освоение географических и 

пространственных рубежей. Это можно сделать через ведущие товарные группы 

российского экспорта (от пушнины и пеньки до пшеницы и нефти), можно через историю 

столкновения (пересечения) естественного ареала российского цивилизационного развития 

с другими культурами евразийского континента - шведами, поляками, монголами, турками 

и т.д. 

В развитие таких тем лекция может ввести студентов в широкий дискурс достижений, 

открытий и свершений, сделанных российскимнародом и его выдающимися 

представителями. При этом важно подчеркнуть факт происхождения таких представителей 

из самых разных слоев российского общества, разных частей страны, разных культур, 

народов и религий, - равно как и общемировое значение отечественной культуры, науки и 

искусства. В значительной степени, презентацию указанных достижений важно не только 

связать с глобальными трендами и особенностями различных исторических периодов 

(Средневековья, Ренессанса, Нового времени), но и с существованием передовых сообществ 

(исследовательских школ, архитектурных стилей, 

музыкальных направлений, течений мысли) внутри самой России. 

Повествование о конкретных персоналиях («подвигах и героях») в следующем 

сегменте лекции должно опираться на четырехзвенную структуру, предлагающую 

возможность серьезно обновить представления современников о характере российских 

побед и расширяя их палитру за счет выдающихся мирных «столпов», а не только военных 

деятелей, солдат и полководцев. В рамках первого из таких звеньев должны быть 

представлены герои-«благодетели» - выдающиеся деятели в области политики и 

государственного управления, способствовавшие социальному прогрессу и развитию 

России: великие 

реформаторы, общественные деятели и т.д. Критически важно, чтобы в рамках этого звена 

плеяду героев составляли не только и не столько монархи, правители и иные руководители 

государства (о которых более чем достаточно рассказывается и в более традиционных 

учебных курсах), но и недооцениваемые фигуры наподобие министров, дипломатов, 

организаторов образования и пр. 

Второе звено в представлении героев должны составлять выдающиеся исследователи 

и первооткрыватели из мира науки, причем, как и в прочих случаях, важно знакомить 

студентов не только с героями 

общероссийского прошлого, но и с выдающимися деятелями их локального настоящего. 

Наряду с Иваном Павловым или Львом Ландау можно знакомить обучающихся с Иваном 

Сытиным (недооцененное прошлое, особо значимое, к 
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примеру, для Костромы) или Николаем Кузнецовым (актуальное настоящее - выдающийся 

современный ученый). 

Третье звено составляют выдающиеся деятели культуры и искусства: на них 

распространяются те же пожелания, что в отношении научных гениев. К вкладу Толстого и 

Достоевского приковано, подчас, чересчур много внимания, хотя и Тургенев, и Чехов, и 

Довлатов интересны и важны для понимания российской цивилизации. Наряду с 

Чайковским и Глинкой важно ориентироваться и в современной отечественной музыке, 

наряду с Васнецовым и Репиным важно раскрыть и иные фигуры - от Ивана Крамского до 

Дмитрия Маркова. 

Наконец, последнее и одновременное наиболее «каноничное» звено героического 

пантеона составляют деятели-«мученики», положившие (не обязательно в буквальном 

смысле) жизнь во славу и честь отечества. Опять-таки здесь важно рассматривать не только 

героев далекого прошлого (таких, как Иван Сусанин), но и важных деятелей современности 

(Нурбагандов). 

Последний блок лекции может составить игровое обращение к презентации 

ключевых символов России - как официальных, так и неофициальных. Преподаватели могут 

представить яркую справку о том, как выбирались и формировались эти символы, на что они 

похожи и чем отличаются от смежных знаков. Символическая презентация может касаться 

также и регионального, и местного уровня государственности, где встречаются крайне 

интересные и поучительные сюжеты (герб Иркутска, к примеру). Важно 

продемонстрировать и то, как связаны между собой векторы позитивной внутренней 

репрезентации традиционных исторических символов России и негативных внешних 

инициатив (условной «русофобии») в отношении тех же символов. 
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Раздел 2 

Российское государство-цивилизация 

Содержание данного раздела представляет собой два смежных повествовательных 

вектора: с одной стороны, обучающимся необходимо 

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

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

историю (в т.ч. новейший 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). 

При этом каждый из этих элементов может и должен получить актуальное 

политическое звучание - как в плане «каузального заземления», т.е. выявления 

причинно-следственных связей, объясняющих генезис, 

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

практику политических и государственных решений. Фактически, можно представить 

идеологическую компоненту различных концепций, их потенциальное влияние на 

самоопределение граждан и, в целом, их мировоззрение. Причем сделать это можно не 

только в пределах рассказа о российской цивилизации как таковой, но и в рамках 

обсуждения других цивилизационных сообществ. 
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Репрезентация российской цивилизации и её современного состояния должна вбирать 

в себя два магистральных вектора: 

1) представление ценностных принципов (констант) российской цивилизации и 

российского общества - единство многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие и 

сотрудничество, любовь и ответственность, созидание и развитие; 

2) представление историко-политических оснований российской цивилизаций в 

виде таких течений мысли, как консерватизм, коммунитаризм, солидаризм и космизм; 

безусловно важным является и обращение к русской религиозной философии. 

Заключительная часть, связанная с этими векторами, будет логичным переходом к 

следующему разделу дисциплины. 

В рамках первой лекции данного раздела критически важно обратить внимание на то, 

что цивилизационный подход, безусловно обладающий как недостатками, так и 

преимуществами, в целом представляет весьма интересную оптику для 

социально-политических исследований и небезынтересную альтернативу более 

распространенной теории национализма (Э. Геллнер, Б. Андерсон, В. Тишков, А. Миллер) 

или социальному конструкционизму (П. Бергер, Т. Лукман, Э. Паин), а также 

сохраняющему популярность в постсоциалистических странах формационному подходу. 

Возможно, стоит начать не только с общей теории цивилизационизма или ключевых 

определений, а с персоналий, - отталкиваясь от конкретных биографий и концепций, 

представление цивилизационного подхода можно сделать более интересным для 

современных обучающихся. Кроме того, перечисление авторов и ознакомление с ними 

создаст корректное с академической точки зрения представление о том, что 

цивилизационизм не является «тупиковой ветвью» общественно-политической мысли и 

разрабатывался как в развитых странах Старого Света, так и в других государствах. 

Важно определить ключевые принципы цивилизации (длительное историческое 

развитие, преемственная целостность политической и 

моральной философии, значительное культурное и социальноэкономическое 

влияние, отдельные системы мировоззрений), основания 

цивилизационного размежевания (военные, географические, религиозные и пр.), 

различные исторические формы существования цивилизаций (от рабовладельческих 

империй до современных федераций). 

Немаловажно познакомить обучающихся и с взглядами цивилизационного подхода 

на такие злободневные (обладающие как теоретической, так и прикладной актуальностью) 

сюжеты, как стадии развития человеческих сообществ, потенциальная цикличность такого 

развития, а также проблемное отношение цивилизационизма к категориям детерминизма и 

прогресса. Возможно представить и специфическое деление цивилизационистов, 

представив не только изначальные авторские концепции Данилевского или Тойнби, но и 

более поздние разработки Савицкого и Гумилева («евразийство»), Цымбурского («остров 

Россия»), У. Макнила («восхождение Запада») и С. Хантингтона («столкновение 

цивилизаций»). Важно не избегать и потенциального 
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обсуждения 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). 

Вторая лекция раздела должна развивать теоретические и исторические допущения, 

сделанные в рамках предыдущих занятий, в сугубо прикладной плоскости, представляя 

собой знакомство студентов, в первую очередь, с российской цивилизацией, но, в 

дополнение к этому, и с другими цивилизационными проектами современности (китайским, 

индийским, персидскоиранским, тюркским, ибероамериканским и пр.). 

Такое знакомство, безусловно, должно быть богато фундировано актуальным 

политическим материалом, представляя собойвведение в 

практику цивилизационистики по целому ряду направлений, к примеру, таким 

как: 

- цивилизационный генезис, соответствующие интеграционные проекты и 

аккультурационные практики (гражданская идентичность, 

государственный патриотизм, формирование институтов социализации и 

соответствующей политики памяти); 

- политико-философское сопровождение цивилизационного развития (яркие 

мыслители наднациональной направленности, формирование новых конфигураций 

общественной морали и пр.); 

- треки взаимодействия, партнерства и соперничества цивилизаций; 

- эффект глобализации на цивилизационные проекты. 

Переходя к представлению российской цивилизации, важно актуализировать 

воспитательную и просветительскую составляющую курса. В контексте уже сделанного 

академического задела по тому, что представляет собой Россия, необходимо представить 

отечественную историю как постепенное преодоление раздробленности (не только 

феодальной, но и, шире, 

родоплеменной) и переход к имперско-цивилизационному проекту, в дальнейшем 

превратившемуся в федеративно-цивилизационный. Важно осветить роль и миссию 

цивилизационного развития России, представленные в работах различных отечественных 

философов, историков, юристов, политиков, деятелей культуры, сконцентировавшись при 

этом на важнейших ценностных принципах (константах) (единство многообразия, 

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

созидание и развитие). Кроме того, идейный фундамент лекции должны составлять не 

только цивилизационный подход и консервативная мысль, но и незаслуженно 

игнорируемые 

или недооцениваемые течения (коммунитаризм -Бердяев, Карсавин, Гессен; солидаризм - 

Гинс, Петражицкий, Хомяков; космизм - Вернадский, Циолковский, Франк), а также русская 

религиозная философия. 
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Семинар 1 Применимость и альтернативы цивилизационного подхода 

Иммерсивно-дискуссионное обсуждение ситуаций цивилизационного сдвига 

(цивилизационного выбора), студенческие дебаты о цивилизационном подходе и границах 

его применимости в отношении различных [со]обществ, обращение к мультимедийным 

образовательным порталам. Презентации и групповые проекты по особенностям 

(преимуществам и недостаткам) различных направлений исследований общества (от 

формационного подхода до национализма). 

Обсуждение (в рамках деловых игр и сценарных техник) природногеографического 

фактора в развитии российской цивилизации 

(Мечников, Милов), историко-институциональных эффектов в рамках 

социокультурного развития российской цивилизации. 

Семинар 2 Российская цивилизация в академическом дискурсе 

Презентационные проекты о российской цивилизации и её особенностях на разных 

этапах её исторического развития, ответы на вопросы обучающихся, свободные дискуссии. 

Обсуждение имеющегося осмысления миссии 

России, её роли и предназначения в рамках групповых проектов, кейс- стади и 

анализа литературы. 

Раздел 3 

Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации 

Раздел дисциплины, посвященный мировоззренческим вопросам, 

представляет собой её центральный содержательный элемент. Преподавателям необходимо, 

с одной стороны, ввести студентов в соответствующий академический дискурс и 

ознакомить их с базовыми теоретико-методологическими основаниями исследования 

мировоззрения, а, с другой стороны, представить результаты актуальных эмпирических 

исследований (соцопросов, замеров общественного мнения, интервью, лонгитюдов и пр.) по 

поводу мировоззренческих ориентиров современного российского общества. Естественно, 

оба эти вектора должны логично продолжать педагогическую траекторию, инициированную 

в предшествующем разделе. 

В теоретико-методологической части раздела необходимо в доступной форме 

ознакомить обучающихся с ключевыми культурологическими и социологическими 

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

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

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

к современным концепциям мировоззрения, представленным в трудах зарубежных и 

отечественных ученых, а также этот переход к педагогической практике за счет обращения к 

корневому для дисциплины исследовательскому проекту пятиэлементной «системной 

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

динамики российского мировоззрения, но и ценностных связей и принципов, связывающих 

эти отправные точки между собой). При рассмотрении такой структуры мировоззрения, 

безусловно, необходимы определенные теоретические отступления, вводящие в 

академическое обсуждение такие термины, как «миф» и 

16 



«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. 

Лекция 1 

Несмотря на то, что в содержательном отношении данный раздел дисциплины 

формально является срединным и третьим по счету, работу в его рамках также следует 

начинать с теоретического экскурса. Прежде, чем представлять студентам концепт 

«мировоззрения», лектору необходимо в доступной и игровой форме ознакомить их со 

смежными понятиями и категориями, начав с наиболее распространенных («культура», 

«традиция», «менталитет») и закачивая более узкопрофессиональными («идентичность», 

«Я концепция», 

«культурный код»). После того, как обучающиеся окажутся 

погруженными в релевантное академическое обсуждение, необходимо переходить к 

различным концепциям мировоззрения (А.Ф. Лосев, В.К. Шрейбер, М. Кирни, Л. Апостель 

и пр.), раскладывающим последнее на значимые элементы и горизонты восприятия. 

Следующей частью лекции должно быть обсуждение актуального российского 

мировоззрения, поданное через призму достоверных социологических замеров и 

политических исследований. Важно не обходить вниманием уязвимые места такой 

социологии и сохраняющиеся мировоззренческие проблемы российского общества, 

выражающиеся то в требовании срочного и безусловного внедрения «государственной 

идеологии», то в инициативах по национализации образовательной системы, то в 

«конструировании ощущения смысла» взамен действительного смысла (в соответствии с 

концепцией Виктора Франкла). Иными словами, как позитивные, так и негативные стороны 

современного российского мировоззрения (такие, как перенесенные «культурные» или 

«исторические травмы») 

должны быть представлены, актуализированы и заданы в качестве 

материала для дальнейшего осмысления и обсуждения в ходе практических занятий 

(семинаров). 

После проблемного введения в рамках первой лекции необходимо перейти к 

механизмам решения существующих сложностей и трудностей - вернее, тем 

альтернативным предложениям, которые артикулируются для такого решения. 

Преподавателю стоит начать с вводного представления актуальной модели пятиэлементной 

«системной модели мировоззрения», раскрывающей последнее с т.з. пяти отправных 

позиций, - человека, семьи, общества, государства и страны. Соединяя эту новеллу с 

представленными ранее российскими ценностными принципами (константами), важно 

представить актуальное мировоззрение уже не только сквозь призму социологических 
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данных, но и в аксиологическом, ценностном ракурсе, раскрывая те связи, которые 

объединяют между собой различные позиции «системной модели мировоззрения». 

Затем лектору следует обозначить последнее не только как систему динамичных 

взаимодействий (как минимум между индивидом как единственным действующим 

социальным актором с его окружением - это вполне можно сделать, к примеру, через 

полевую теорию К. Левина, исследования В.Г. Ледяева или через теорию полей Н. 

Флигстина и Д. Макадама), но и как сферу отношений, открытую для различных форм 

вмешательства и влияния. Подчеркивание этого момента означает необходимость короткого 

комментария по коммуникационному аспекту мировоззрения и представлению возможных 

смысловых искажений в этой сфере, а также знакомства с специализированной активностью 

государственных и политических структур в таких сферах, как: 

- социализация и политическая социализация граждан; 

- символическая и культурная политика; 

- политика памяти и историческая политика; 

- национальная политика и политика в области идентичности. 
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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. 

Лекция 1 

Вводная (в рамках данного раздела дисциплины) лекция должна, безусловно, 

начаться с общего экскурса в категориально-понятийный аппарат общественных наук. 

Углубляя уже имеющиеся у обучающихся знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, необходимо представить им актуальные исследования о государстве и его 

структуре (не с формально правовой, а именно с политической точки зрения), в доступной 

форме представить концепции политических систем и политических режимов, 

охарактеризовать сильные и слабые стороны как глобального «мейнстрима» социальных 

наук, так и российских научных школ схожего профиля. По сути методологическое 

введение должно быть развенчанием определенных заблуждений о логике работы 

государства (например, связанных с органицизмом или рассмотрением «государства» как 

цельного и монолитного субъекта, своеобразного «Левиафана») и полемикой с 

примитивизмом и редукционизмом в этой сфере. 
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Далее вводная лекция должна представлять (прежде всего, с 

опорой на Конституцию России) основы актуальной государственнополитической 

организации российского общества. Важно представить такие принципиальные стороны 

РФ, как федеративный и республиканский характер ее организации, демократические 

начала и принцип «социального государства». 

Необходимо вернуться к новелле многонациональности в разрезе государственного

 суверенитета и указать на высокую несовместимость «националистических» концепций с 

существующей архитектурой российского государства. Также важно обратить внимание 

студентов на сложный, матричный характер российской политики, выражающийся, в 

первую очередь, в многоуровневости ее работы -обучающиеся должны представлять себе, 

насколько высокодинамичной является региональная и даже муниципальная политика, 

насколько интересным может быть сопряжение деятельности федерального центра, 

субъектов федерации и органов местного самоуправления. 

Продолжающая лекция должна подробно рассматривать конкретные ключевые 

элементы российской государственной организации. Вероятно, первым из них должен, по 

праву наибольшей значимости, являться институт президентства (как стоящий, в 

определенной степени, над всеми ветвями власти); при этом институт важно, с одной 

стороны, представить именно в политическом, а не персонифицированном, ключе, а с 

другой, сохранить «человеческую» линию репрезентации. Это позволит сформировать у 

обучающихся менее сакрализированное, но при этом осознающее значимость 

соответствующей деятельности представление об институте президента. По всей 

видимости, наряду с представлением описанных в конституции полномочий президента 

необходимо раскрыть и исторические корниэтого органа власти, 

а также охарактеризовать все три персоналии, когда-либо занимавшие пост Президента 

России; кроме того, нелишним будет социологический фокус, в рамках которого 

обучающиеся могут быть ознакомлены с тем, какие ожидания обращают в отношении 

кандидатом на президентский пост их собственные соотечественники (по данным 

социологических исследований). 

Следующим содержательным элементом должна стать история российского 

представительства, начинающаяся с вечевых институтов в условиях феодального периода 

развития страны и завершающийся (через осмысление земских начал и советских практик) 

переходом к возрожденной Думе. Законодательная ветвь власти не должна быть 

представлена как чужая или даже чуждая (привнесенная извне); напротив, рассказ о 

современном парламентаризме должен без всяких условий касаться мотива 

преемственности отечественной истории и сохранения в ней определенных элементов, 

отражающих ценность представительства как для многонационального народа, так и для 

государственной власти. 
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История российского правительства также должна быть представлена как минимум с 

зарождения приказных структур, а затем, через коллегии, министерства, наркоматы и 

прочие временные инверсии, обращена в сторону современной организации, в т.ч. с 

последними инновациями в области цифровых технологий и «электронного 

правительства» (либо «открытости» соответствующей деятельности). То же самое касается 

и повествования о судебной власти: важно упомянуть ключевые исторические вехи её 

формирования и воспроизводства в России, отразив ценность Судебников и значимость 

реформ Александра II, уделив особое внимание институту «суда присяжных» и т.д. 

Завершающей частью лекции должен быть рассказ о 

существующих государственных и национальных проектах, институте 

стратегического планирования, а также соответствующих приоритетах долгосрочного 

развития страны. 

Семинар 1 Власть и легитимность в конституционном преломлении 

Прикладные мастерские (воркшопы) с привлечением специалистов-практиков для 

совершенствования содержания ключевых понятий, связанных с 

обсуждением политического устройства (к примеру, «государства», «власти» и 

«легитимности»). Дискуссии и дебаты, представляющие различные подходы к этим 

понятиям. 

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. 
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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 научнотехнологического 

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. 

В рамках лекций необходимо реализовать два ключевых вектора работы: 

- представить ключевые проблемы современного мира, актуальные для Российской 

Федерации; 

- охарактеризовать возможные изменения, реализация которых - вместе с 

поддержанием свойственных российскому обществу ценностных принципов - позволит 

стране успешно преодолеть актуальные и грядущие испытания. 

К числу глобальных проблем «естественного» характера стоит отнести 

климатические и экологические проблемы (антропогенное изменение климата, по 

которому профессионалами давно выработан устойчивый консенсус), нехватка пресной 

воды и доступного продовольствия, а также энергетический дефицит. Важно подчеркнуть, 

во-первых, значимость России в решении всех этих вопросов (как минимум в силу 

протяженности и богатства необходимыми ресурсами), а во-вторых, альтернативный 

характер некоторых российских предложений и инициатив по решению существующих 

проблем. 

Необходимо осветить и глобальные проблемы техногенного 

характера: неочевидные сценарии развития цифровых технологий и, в особенности, 

«искусственного интеллекта», цифровое неравенство«сетевой феодализм», «надзорный 

капитализм» и перенасыщенное 

информационное пространство. Все эти новеллы, во-первых, прекрасно знакомы 

современным поколениям обучающихся, а во-вторых, имеют очевидное политическое и 

даже общепланетарное значение. 

 и 
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Кроме того, побочной задачей лекции является знакомство обучающихся с тем, что в 

области высоких технологий и цифровых технологий российские акторы достигли едва ли 

не больших успехов, чем большая часть европейских государств, отставая, вероятно, лишь 

от США, Китая и ряда меньших азиатских стран (наподобие Японии и Южной Кореи).

 Представление передовых национальных предприятий и компаний может быть важным 

просветительским элементом, позволяющим сформировать представление о значительной 

роли России в ответе на современные техногенные вызовы. 

В лекции возможно коснуться и непосредственно политических вызовов 

современности: популизма, неадекватной рационализации и 

квантификации управления, утраты культурной преемственности и провала 

мультикультурных практик идентичности (при научном, т.е. заведомо 

нейтральном, представлении самого мультикультурализма). По освещении этих проблем 

можно перейти к тому, что цивилизационное развитие России в очередной раз поставило 

её в потенциально куда более выигрышную и перспективную позицию относительно этих 

негативных трендов: 

она может как избежать ряда негативных эффектов от появления таких практик 

внутри страны, так и предложить (как свидетель и наблюдатель) инновационные решения 

по их преодолению. 

В рамках лекции необходимо открытое обсуждение различных сценариев будущего 

России - от оптимистично-конструктивного до пессимистичнопроблемного. Важно 

показать, что различное видение будущего является, в значительной степени, производной 

от принимаемых государством и народом России идентичных ценностей. Логика 

построения будущего выстраивается проектной цепочкой - ценности - цели - проблемы 

(как препятствия достижения целей) - средства (как способы решения проблем) - 

результат. Желаемый образ будущего для России в этой связи видится как достижение ее 

ценностных целей. Соответственно, и российский проект состоит в попытке воплощения 

идентичных для России ценностей. Ценности, безусловно, не могут быть воплощены в 

стопроцентной степени, так как являются идеальным ориентиром. Но можно говорить о 

приближении к идеалу или удалении от него. В этой связи желаемое будущее для России 

видится в максимизации приближения к ее идеалам. 

Крайне важно представить эти идеалы через последовательную схему 

ценностно-ориентированного движения по схеме «стабильность - миссия - 

ответственность - справедливость», чтобы охарактеризовать: 

- стабильность как ключевой результат предшествующих десятилетий консолидации 

российской политической системы; 
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- миссию как современный этап защиты национальных интересов и российской 

цивилизации, связанный с актуализацией глобальной роли России как гаранта 

человеческих ценностей и самобытного развития; 

- ответственность как необходимый грядущий этап 

совершенствования гражданской идентичности и политической жизни в стране; 

- справедливость как наиболее значимую стратегическую задачу и ценностный 

ориентир. 

Семинар 1 Сценарии развития российской цивилизации 

Тематические мастерские по обсуждению каждого из вызовов, деловые игры и 

техники сценарного моделирования возможных ответов на обозначенные выводы, 

открытые лекции и дискуссии, студенческие дебаты 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Для реализации программы дисциплины библиотечный фонд СПИИ ВШНИ имеет электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе: 

5.1. Основная литература 

1. Аузан А.А., Никишина Е.Н. Социокультурная экономика: как культура влияет на экономику, а экономика — на культуру. М.: 

Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2021. 

2. Батюк В.И. История международных отношений: учебник для вузов.- Москва, 2020. 

3. Бершадская О.В. История России как часть всемирно исторического процесса: учебное пособие / Бершадская О.В., Титоренко М.Ф. - 
Москва, 2021. 

4. Голосов Г.В. Сравнительная политология. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2022. 

5. Джессоп Б. Государство: прошлое, настоящее, будущее. М.: «Дело», 2019. 

6. Марасанова В.М., Багдасарян В.Э., Иерусалимский Ю.Ю., Дмитриев М.В., Дементьева В.В., Любичанковский С.В., Урядова А.В., 

Федюк В.П. Изучение истории российской государственности: учебные материалы образовательного модуля. Учебно-методическое пособие и 

УМК для вузов. Ярославль : «Индиго», 2023. 

7. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2020. 

8. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История России. М.: «Проспект», 2023 г. 

9. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России. М.: ИСП 

РАН, 2006. 

10. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект Пресс, 2019 

5.2.Дополнительная литература 

1. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX-XXI вв.): Политическая теория и международные отношения. М.,2019. 

2. Браславский Р.Г. Цивилизационная теоретическая перспектива в социологии // Социологические исследования, 2013, № 2, с. 15 -24. 
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3. Браславский Р.Г. Эволюция концепции цивилизации в социоисторической науке в конце XVIII — начале XX века. Журнал социологии и 

социальной антропологии, 2022, 25(2): с. 49-79. Документ зарегистрирован № МН-11/1516-ПК от 21.04.2023 Гвоздюк А.А. (Минобр) 

4. Всемирная история: учебник для студентов вузов / Г.Б. Поляк [и др.]. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 888 c. 

5. Жуков В.И., Федякина Л.В. Триумфы и трагедии ХХ века в социальной истории России: Историко-социологический анализ. - Москва, 

2015. 

6. Ледяев В.Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах. М.: ВШЭ, 2012. 

7. Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М.: КДУ, 2005. 

8. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М., 1997. 

9. Перевезенцев С. В. Русская история: с древнейших времен до начала XXI века. — М.: Академический проект, 2018. 

10. Перевезенцев С.В. Русская религиозно-философская мысль X—XVII вв. (Основные идеи и тенденции развития). М.: «Прометей». 
1999. 

11 . Полосин А.В. Шаг вперед: проблема мировоззрения в современной России // Вестник Московского Университета. Серия 12. 

Политические науки. 2022. № 3. c.7-23. 

12. Российская революция 1917 года: власть, общество, культура. В 2 т./Отв. ред. Ю.А. Петров. - М., 2017. 

13. Российское общество: архитектоника цивилизационного развития / Р.Г. Браславский, В.В. Галиндабаева, Н.И. Карбаинов [и др.]. - 
Москва; Санкт-Петербург : Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук, 2021 

14. Сапожникова Г. Кто кого предал. Как убивали СССР, и что стало с теми, кто пытался его спасти. - Москва 2016. 

15. Селезнева А.В. Российская молодежь: политико-психологический портрет на фоне эпохи. М.: «Аквилон», 2022. 

16. Сущенко В.А. Место и роль России в мировой истории: монография/ - Москва, 2020. 

17. Трудные вопросы истории России: Учебное пособие. Выпуск 2 / Под общей редакцией А.Б. Ананченко. - Москва, 2017. 

18. Харичев А.Д., Шутов А.Ю., Полосин А.В., Соколова Е.Н. Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-

исторического развития России (по материалам исследований и апробации) // Журнал политических исследований. - 2022. - Т. 6, № 3. - С. 9 

19. 

19. Шестопал Е.Б. Они и Мы. Образы и России и мира в сознании российских граждан. М.: «РОССПЭН», 2021. 

20. Шестопал Е.Б. Политическая психология. М, 2022. 

21. Ширинянц А.А. Русский хранитель. М.: «Русский мир», 2008. 
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22. Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: «Проспект», 2021 

5.3 Интернет-источники 

Безгин В.Б., Слезин А.А. СССР в мировом историческом процессе (середина 1960-х - начало 1980-х гг.). Учебное электронное издание на 

компакт-диске. - Тамбов, 2017. 

Вестник РУДН. Серия «История России»: http://journals.rudn.ru/ 

Вопросы истории: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8589 

Государственная публичная историческая библиотека (ГПИБ).[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.shpl.ru/ 

Интернет-ресурсы по истории России: http://www.memoirs.ru/ http://www.runivers.ru http://www.vostlit.ru/ 

Историк: http://историк.рф/ 

МГУ: Электронная библиотека исторического факультета -http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Российская государственная библиотека 

(РГБ). [Электронный ресурс].Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 

Российская национальная библиотека в Петербурге - http://www.nlr.ru/ 

Сайт Всероссийского института научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН) http://www.viniti.ru Сайт 

Государственной публичной исторической библиотеки https://www.shpl.ru Сайт Института всеобщей истории Российской академии наук 

https://igh.ru 

Сайт Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) http://www.inion.ru 

Сайт Института российской истории Российской академии наук http://iriran.ru 

Сайт Исторического парка «Россия - Моя история» https://myhistorypark.ru 

Сайт Российского военно-исторического общества https://rvio.histrf.ru 

Сайт Российского исторического общества https://historyrussia.org 

Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru 

Сайт российской национальной библиотеки http://nlr/ru 

Сайт Русского географического общества https://www.rgo.ru32 
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6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1. Методические указания по организации лекционных и практических занятий 

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения 

различных форм самостоятельной работы. 

Подготовка к лекционному занятию (к предстоящему) - на лекции выносятся узловые, наиболее важные и сложные вопросы. Для того, чтобы 

восприятие лекционного материала было продуктивным, студентам желательно заранее познакомиться с материалом предстоящей лекции, 

используя имеющиеся учебники. 

Студентам необходимо вести конспект лекций преподавателя, что является важным условием усвоения излагаемого материала. Вести 

конспект лекции надо кратко, записывая только «канву» лекции, новый материал. В библиотеке ВШНИ имеются опорные конспекты лекций, к 

которым необходимо обращаться в случае, если студент не успел записать вслед за преподавателем материал или пропустил лекцию. Рекомендуется 

оставлять широкие поля в тетради, чтобы можно было дополнять материал новыми сведениями. Конспект лекций рекомендуется «прорабатывать» 

при помощи маркеров, выделяя разными цветами даты, имена, названия, документы и пр. для лучшего запоминания. Преподаватель проверяет 

наличие и качество ведения студентами конспекта лекций, что оценивается баллами. 

Важной составляющей успешного освоения материала студентами является их вовлеченность в процесс занятия, в т.ч. и лекции. Поэтому 

преподаватель может использовать такие активные формы обучения, как «лекция-беседа», «лекция проблемная», «лекция-провокация» и пр., в ходе 

которых студенты получают возможность высказывать свое мнение, выявлять причинно-следственные связи, подводить итоги изложенного 

вопроса. Студенты должны быть готовы к активной работе на лекции, а не только к пассивному слушанию преподавателя. 

Лекции: обзорная, визуальная, «on-line», проблемная, лекция-беседа, консультация, провокация. 

обзорная - лекция высокого уровня систематизации и обобщения материала; 

визуальная - данный вид лекции является результатом нового использования принципа наглядности работы. Процесс визуализации является 

свертыванием мыслительных содержаний, включая разные виды информации, в наглядный образ; будучи воспринят, этот образ, может быть, 

развернут и служить опорой для мыслительных и практических действий. Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности, 

поэтому лекция - визуализация способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой в отличие от проблемной лекции, где 

используются вопросы, происходит на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания информации, т.е. с включением 

активной мыслительной деятельности 

«on-line» - лекция читается преподавателем при использовании «он-лайн» технологий (дистанционно), 

проблемная - стиль общения преподавателя со студентами на проблемной лекции: преподаватель входит в контакт со студентами не как 

"законодатель", а как собеседник, пришедший на лекцию "поделиться" с ними своими знаниями и опытом; преподаватель не только признает право 

студента на собственное суждение, но и заинтересован в нем; новое знание выглядит истинным не только в силу авторитета преподавателя, ученого 

или автора учебника, но и в силу доказательства его истинности системой рассуждений; материал лекции включает обсуждение различных точек 

зрения на решение учебных проблем, воспроизводит логику развития науки, ее содержания, показывает способы разрешения объективных 

противоречий в истории науки; общение со студентами строится таким образом, чтобы подвести их к самостоятельным выводам, 

28 



сделать соучастниками процесса подготовки, поиска и нахождения путей разрешения противоречий, созданных самим же преподавателем; 

лекция-беседа - диалог с аудиторией, такой формат лекции является распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 

учебного материала с учетом особенностей студентов. 

консультация- систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы лекция- провокация- форма проведения лекции необходима для 

развития у студентов умений оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов,  оппонентов, рецензентов, 

вычленять неверную или неточную информацию. Список ошибок преподаватель приносит на лекцию и знакомит с ними студентов только  в конце 

лекции. Подбираются наиболее часто допускаемые ошибки, которые делают как студенты, так и преподаватели в ходе чтения лекции. Преподаватель 

проводит изложение лекции таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко можно было заметить студентам.  Задача 

студентов заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок 

отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на вопросы - преподавателем, студентами или совместно. Количество 

запланированных ошибок зависит от специфики учебного материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня подготовленности 

студентов. 

Подготовка к семинарскому занятию - семинарские занятия проводятся для более глубокого изучения дисциплины. Характерной 

особенностью семинара является активное творческое обсуждение вопросов темы студентами группы под руководством преподавателя. Каждый 

студент должен готовиться к выступлению по всем вопросам семинарского занятия. Очень важно, чтобы в обсуждении вопросов темы принимали 

участие все студенты. Поэтому каждый студент должен готовиться к участию в работе семинара: прочитать соответствующие параграфы учебника, 

дополнительную литературу, в т.ч. материалы Интернета, составить краткий план своего выступления по каждому вопросу семинара.  Необходимо 

внимательно слушать выступления других выступающих, чтобы внести свои дополнения или исправления, участвовать в подведении итогов 

рассмотренного вопроса и пр. Семинарские занятия проводятся в разных формах: коллоквиум, конференция, развернутая беседа, круглый стол. 

Студенты должны помнить, что активное участие в работе на семинаре - важный способ набора баллов в течение семестра. 

На семинаре может быть избрана форма работы в виде докладов (сообщений) (Сообщение - это форма представления 

информации в виде речи, текста по основным вопросам или по тематике рефератов. Студент готовит доклад, используя научную литературу - 

монографии, журнальные статьи, Интернет-источники. Текст доклада должен быть изложен студентом устно, сопровождаться демонстрацией 

«презентации» (Учебная презентация (лат. «praesento» - передаю, вручаю; англ. «to present» - представлять что-либо) - это набор слайдов, 

содержащих информацию по данной теме, которая сопровождается комментариями). 

Текст доклада и «презентация» должны быть сданы преподавателю в электронном виде. Требования к оформлению доклада - соответствуют 

требованию к оформлению реферата (см. ниже). 

На семинарское занятие студентам следует: приносить с собой 

рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; 

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы 

занятия; 
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при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и дополнительную 

литературу; 

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных 

для самостоятельного решения; 

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; 

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю. 

 _____ Критерии подготовленности студентов к семинарскому занятию: 

знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы, точное и правильное конспектирование первоисточников (исторических 

документов) в соответствии с материалами лекций, планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения; 

подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над 

которыми работала творческая группа; 

психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и участию в общей дискуссии. 

Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе студентов с учебником, учебными пособиями, материалами 

хрестоматий и первоисточниками. При этом выделяются различные формы записей результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, 

рукописей и других материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач. 

Составление плана предполагает выделение студентом структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и т.д.), что 

способствует более углубленному пониманию текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы 

представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить текст на части, каждая 

из которых должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт плана и 

пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные 

вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план. При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или идеи 

автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую 

значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и материалов. 

Тезисы представляют собой кратко сформулированные основные положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет 

вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала, расшифровывают основные идеи и мысли автора. Составление 

тезисов требует определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к обобщению и систематизации идей и мыслей, 

сформулированных в работе. При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, осознать основные положения и логику их 

изложения, разбить материал на части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов. 

Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и 

терминологии автора для более точной передачи сути текста. 

Семинары: коллоквиум, конференция, развернутая беседа, круглый стол, «on-line». 

коллоквиум - вопрос- ответная форма, используется для обобщения пройденного материала при этом используется простая процедура.  
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Преподаватель задает аудитории вопросы, отвечают желающие, а преподаватель комментирует. Материал лекции актуализируется студентами и 

контролируется преподавателем. 

семинар-конференция - студенты выступают с докладами, которые здесь же и обсуждаются всеми участниками под руководством преподавателя. 

Это самая распространенная форма семинара. В профессиональном обучении семинар целесообразно строить в контексте изучаемой специальности, 

связывая теоретические вопросы с практикой работы специалиста. Тогда теоретические знания станут понятными для студентов и войдут в арсенал 

их профессионального багажа. 

собеседование-беседа - используется при освоении трудного материала. В этом случае инициатива принадлежит преподавателю. Преподаватель 

предварительно разрабатывает план беседы. Студенты готовят вопросы. Тоже. В ходе беседы студентам предоставляется право высказывать 

собственное мнение, выступать с подготовленными сообщениями, но придерживаться принятого плана 

круглый стол- семинар проходит в форме научной дискуссии. Упор делается на инициативу студентов в поиске материалов к семинару и 

активности их в ходе дискуссии. Важно, чтобы источники информации были разнообразными, представляли различные точки зрения на проблему, а 

дискуссия всегда направлялась преподавателем. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться 

по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

Для выполнения заданий студенты должны пользоваться как печатными источниками, так и электронными. веб-квест - это 

специальным образом организованный вид самостоятельной исследовательской деятельности, для выполнения которой студенты осуществляют 

поиск информации в сети Интернет по указанным адресам. Веб-квест необходим для того, чтобы рационально использовать время самостоятельной 

работы студентов, быстро находить необходимую разнообразную информацию, использовать полученную информацию в практических целях и для 

развития навыков критического мышления, анализа, синтеза и оценки информации. 

«on-line» семинар - проводится при использовании «он-лайн» технологий (дистанционно), 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, доклада реферата и т.п.) начинается с 

изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и дома. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, 

интернет ресурсы. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научносправочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое 

поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие - прочитать быстро; 
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в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При  работе с 

Интернет - источником целесообразно также выделять важную информацию; 

если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже 

следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить 

данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки 
ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

6.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной 

работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: 

задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению. 

Студентам следует: 

руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД; 

выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы; 

Составление глоссария. Знание понятийного аппарата, умение объяснить исторические термины - обязательное условие изучения «Основы 

российской государственности». По каждой теме студенту заранее предлагается список терминов, которые используются и разъясняются на 

лекционном занятии. Задача студента: при подготовке к предстоящему лекционному занятию познакомиться с терминологией, в тетрадь для 

самостоятельной работы вписать определения исторических терминов, затем выучить определения, чтобы в итоге уметь своими словами объяснять 

их. 
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Составление хронологической таблицы. Знание исторических фактов и событий, понимание исторического процесса невозможно без 

знания дат происходившего в прошлом. Студенту заранее предлагается список основных дат по теме, его задача - внести его в тетрадь для 

самостоятельной работы и дать краткое описание соответствующего дате события. 

Составление биографической справки по историческим деятелям. По каждой теме студенту предлагается список имен исторических 

деятелей (правителей, лидеров народных движений, политических партий, революций, мыслителей и др). Студенту необходимо составить в тетради 

для самостоятельной работы краткую биографическую справку, характеризующую основные направления деятельности данного лица, его вклад в 

развитие страны. При знакомстве с биографиями исторических деятелей необходимо знакомиться с их изображениями. 

Работа с историческим документом. Студентам предлагаются либо тексты (выдержки) документов, либо заранее дается название 

документа, чтобы студент нашел его текст в рекомендованном источнике. Задача - проработать текст документа, выполнить предложенные задания 

(составить конспект, ответить на вопросы, написать эссе) (Эссе - сочинение небольшого объема и свободной композиции, представляющее попытку 

передать индивидуальные впечатления и соображения связанные с ними). 

Выполнение контрольной работы (Ответы на вопросы для самопроверки. Выполнение теста) 

Ответы на вопросы для самопроверки По каждой теме студенту предлагается список вопросов для самопроверки. Студенту рекомендуется 

дать краткие ответы в тетради для самостоятельной работы, поскольку на семинарском занятии может быть предложено обсуждение ответов на 

заранее выданные вопросы. 

Выполнение теста. По окончании каждой темы преподаватель выдает студентам проверочный тест либо для самостоятельного 

внеаудиторного выполнения, либо для выполнения на семинарском задании. Основными объектами проверки является знание исторических фактов 

- дат, имен участников событий, терминов и понятий, документов, умение извлекать информацию из исторических источников, соотносить ряды 

информации, определять последовательность и причинно-следственные связи событий. 

Работа с картой. Изучая материал по темам, связанным с географическим положением стран, изменением территории стран, войнами, 

географическими открытиями и т.п. студент должен уметь показать на соответствующих тематических картах территорию страны, места сражений и 

пр. 

Написание реферата (доклада). 

Реферат (от лат. referre — докладывать, сообщать) — это краткое изложение содержания каких-либо научных трудов, публикаций, 

допускающее включение в реферат мнения референта. Он отражает уровень знаний, навыков самостоятельной работы, добросовестность автора и 

является не только учебной работой студента по дисциплине, но и его научно-исследовательской работой. Поэтому к выполнению реферата надо 
относиться как к самостоятельному научному исследованию. 

Студентам предлагается тематика рефератов, а не жестко сформулированные темы. Поэтому студент вправе самостоятельно 

сформулировать тему, определить временные рамки исследования. Причем надо учесть, что чем точнее будет сформулирована тема, тем меньше 

вопросов может быть у преподавателя по содержанию реферата. Тема должна быть достаточно конкретной и узкой, так как в реферате, 

ограниченном 15-20 страницами, невозможно рассмотреть всесторонне масштабную проблему (не надо брать «общую тему» например, «История 

Древней Греции»). 

Реферат должен быть написан на основании изучения научной монографической литературы. Вы можете сами сформулировать тему 
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исходя из содержания той научной литературы, которую Вы реферируете. 

Вы можете выбрать одну монографию (тогда тема может быть сформулирована так: 

Современная Россия: ключевые социально-экономические параметры или несколько монографий, научных статей, проведя 

сравнительный анализ точек зрения авторов на сформулированную вами проблему: 

Каждая тема, исследуемая и изложенная студентами, с точки зрения содержания, структуры, стиля может (и должна) отличаться 

индивидуальными особенностями. 

Совершенно недопустимо простое списывание материала с одного или нескольких источников (в т.ч. из Интернета). Он должен быть 

переосмыслен и изложен студентом самостоятельно. Текст надо излагать логически последовательно, чему может способствовать составление 

хорошо продуманного плана. 

Структура реферата (доклада): Титульный лист. Содержание. Введение. Разделы и параграфы. Заключение. Список использованных 

источников и литературы. Приложения. 

На «Титульном листе» указываются: полное название образовательного учреждения: ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств 

(институт)», кафедра (Кафедра философии), жанр сочинения (реферат), дисциплина, по которой выполнена работа (по дисциплине «История»), 

название реферата (без кавычек и точки в конце), сведения об авторе (студент, номер учебной группы, фамилия, инициалы), сведения о научном 

руководителе (ученая степень, звание или должность, фамилия, инициалы), город (Санкт-Петербург), год (202_) . 

«Содержание» — это план реферата. Оно может быть кратким или развернутым, когда каждый основной вопрос имеет несколько 

подвопросов. Заголовки соединяются с соответствующими номерами страниц, с которых начинаются перечисленные разделы, параграфы, отточием: 

Введение .........................................................3 

Г лава 1 ...........................................................6 

Во «Введении» необходимо обосновать выбор темы, т.е. обосновать ее актуальность (т.е. важность для настоящего времени) и 

значимость (для эпохи, когда происходило рассматриваемое явление, или для страны, где оно происходило, или для Вашей семьи и пр.), сделать  

обзор источников и научной литературы по теме, определить рамки исследования (хронологические, географические и пр.), сформулировать 

основные цели и конкретные задачи, которые предстоит решить (при их формулировании используются глаголы «изучить, выявить, описать, 

установить» и пр.). 

Текст основной части реферата (не должно быть заголовка «Основная часть») составляют разделы, параграфы (их заголовки должны быть 

сформулированы кратко), которые должны быть соразмерны друг другу как по структурному делению, так и по объему. Необходимо раскрыть все 

пункты составленного ранее плана, связно и логично изложить накопленный и проанализированный материал. Важно добиваться того, чтобы 

основная идея, выдвинутая во «Введении», пронизывала всю работу, а весь материал был нацелен на решение главных задач. Каждый раздел должен 
начинаться с постановки задачи и заканчиваться краткими выводами. 
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В «Заключении» надо подвести итоги по всей работе, обобщить все выводы, сделанные по ходу изложения материала, отметить, что 

нового для себя получил референт в результате работы над данной темой. 

«Список использованных источников и литературы» отражает научную базу исследования, свидетельствует о ее глубине, качестве. 

Недопустимо использовать учебники, учебные пособия для реферирования. Оформление списка литературы должно соответствовать ГОСу. 

Список составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или заглавий книг. При наличии нескольких работ одного автора их названия 

располагаются по годам изданий. 

В «Приложение» помещаются схемы, таблицы, карты, иллюстрации и пр. Приложение должно иметь название или пояснительную подпись. 

Нужно указывать вид прилагаемой информации — схема, рисунок, таблица, карта, а также сообщить источник (он вносится в «Список 

использованной литературы»), откуда взяты материалы. Каждое приложение начинается с нового листа, нумеруется, чтобы на него можно было 

сослаться в тексте, например: (см. Приложение 2). 

Все приводимые в тексте цитаты из произведений, статистические данные должны быть снабжены соответствующими ссылками на источник, 

из которого они взяты. Без ссылок цифры и факты теряют достоверность. Удобный вариант оформления ссылки — сноска, которая помещается в 

тексте сразу после цитаты или статистических данных [5. С.46], где первая цифра — номер источника в «Списке использованных источников и 
литературы», вторая — номер страницы. 

Цитируемый текст должен приводиться в кавычках без каких-либо изменений. Пропуск слов, предложений возможен, но он обозначается 

многоточием. 

Оформление реферата (доклада). 

Текст должен быть напечатан или аккуратно написан от руки на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4. Объем работы 

— 15—20 страниц. Размер шрифта — 12-14. Поля: верхнее, нижнее, левое — по 2 см, правое — 1 см. Все страницы нумеруются по порядку от 

титульного листа (он считается первой страницей, но на нем цифра «1» не ставится) до последней страницы. 

Реферат должен быть подписан студентом на последней странице с указанием даты, что подтверждает его авторство, и обязательно прочно 

скреплен (желательно, помещен в папку-скоросшиватель). 

Формы проведения учебных занятий и используемые образовательные технологии 

В рамках преподавания дисциплины, наряду с классическими образовательными методиками, предполагающими обращение к таким формам 

работы, как лекции, семинары и коллоквиумы, необходимо и возможно использовать следующие образовательные 

технологии: 

- обращение к мультимедийному образовательному порталу «ДНК России»; 

- открытые лекции, проблемные лекции и публичные дискуссии по разделам дисциплины и отдельным тематическим рубрикам её 

содержания; 

- проведение сопроводительных научных конференций и олимпиад, связанных с тематикой дисциплины; 
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- прикладные мастерские (воркшопы) для совершенствования конкретных и специализированных навыков, в т.ч. в области политической  

грамотности, развития коммуникативных способностей, овладения переговорными техниками и пр.; 

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

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

- студенческие дебаты, «печа-куча»; 

- анализ литературы и правовых актов, работа с источниками; 

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

- иммерсивные представления, спектакли, игры и перформансы, в т.ч. за пределами образовательных учреждений и организаций, - при 

содействии институтов культуры, просвещения, науки и образования; 

-просмотр актуальных обучающих и художественных видеоматериалов, в т.ч. специально спроектированных для преподавательских целей 

квалифицированными профессионалами в области социального знания. 

6.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие: 

Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

учебная аудитория № 417 для проведения лекционных и 

практических занятий, семинаров, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций, самостоятельной 

учебной работы 

Места для студентов; рабочее место 

преподавателя; учебная мебель, интерактивная 

доска с подключением к сети ИНТЕРНЕТ, 

классная доска. 

Windows Professional 10, Windows Professional 8.1 

6.4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 5 семестре. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При необходимости 

осуществляется увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа в ходе промежуточной аттестации. Возможно установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации. 
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Контроль и оценка качества освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы. 

Формы и методы контроля и оценки 
Критерии оценки 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, зачет, незачет) 
Оценка в рамках текущего контроля: 

результатов работы на семинарских 

занятиях; 
результатов выполнения письменных 

домашних заданий по рабочей тетради; 
результатов выполнения письменных 

тестов. 

Критерии оценки ответов в рамках устного опроса 
86-100 баллов 
Студент дает правильный и полный ответ на вопрос(ы). 
71-85 баллов 
Студент дает правильный ответ на вопрос(ы) после некоторого времени, или 

наводящего вопроса преподавателя. 
41-70 баллов 
Студент дает ответ через продолжительное время, обращается к конспекту, учебной 

литературе, наводящим вопросам преподавателя. 
0-40 баллов 
Студент не дает ответ, не понимает сути вопроса. 

Критерии оценки ответов в рамках дискуссии 
86-100 баллов 
Правильный, полный и развернутый ответ; 
Используются изучаемые понятия, термины, положения; 
Высказана собственная точка зрения, ответ аргументирован; 
Подведен итог выступления; 
Даны ответы на дополнительные вопросы студентов, преподавателя 71-85 баллов 
Правильный, но недостаточно полный и развернутый ответ; 
Частично используются изучаемые понятия, термины, положения; 
Подведен итог выступления; 
Высказана собственная точка зрения, ответ аргументирован; 
Даны не все ответы на дополнительные вопросы студентов, преподавателя 41-70 баллов 

Ответ очень краток; 
Слабо используются понятия, термины, положения; 
Итог выступления подведен при помощи наводящих вопросов преподавателя; 

Собственная точка зрения не высказана, ответ слабо аргументирован; 
Не даны ответы на дополнительные вопросы студентов, преподавателя 0-40 баллов 
Студент затрудняется дать ответ на вопрос; 
Понятия и термины не используются, или называются, но без осознания их смыслового 

значения; студенту не известны основополагающие положения. 
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Формы и методы контроля и оценки 
Критерии оценки 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, зачет, незачет) 
 

Собственная точка зрения не высказана, ответ отсутствует вовсе или не 
аргументирован; 
Не даны ответы на дополнительные вопросы студентов, преподавателя 

Критерии оценки выполнения письменных домашних заданий (по рабочей тетради) 
86-100 баллов 
Даны правильные и полные ответы на все вопросы темы. 
71-85 баллов 
Даны правильные ответы на 2/3 вопросов темы. 
41-70 баллов 
Даны правильные ответы на 1/2 вопросов темы. 
0-40 баллов 
Даны краткие и неполные ответы на менее половины вопросов темы. 

Критерии оценки теста 
Для зачета теста по теме необходимо правильно ответить на 2/3 вопросов теста. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. 

6.5. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой комплект оценочных материалов для проведения текущего контроля, включая, 

при необходимости, и входной контроль, и промежуточной аттестации обучающихся. 

Фонд текущего контроля включает: 

устный опрос; письменный опрос; 

тесты; 

индивидуальные задания; 

выполнение письменных заданий по рабочей тетради; 

доклады, выступления. 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется два раза в семестр: 7-8 и 14-15 учебные недели. Текущий контроль успеваемости проводится 

на основе выполнения работ и заданий с учетом оценки работы обучающихся на лекционных и практических занятиях. Устанавливается следующая 

система оценок при проведении текущего контроля успеваемости: аттестован, не аттестован. Текущий контроль 
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успеваемости обучающихся, отсутствующих на занятиях во время проведения контрольных мероприятий независимо от причины, проводится в 

соответствии с вышеуказанной системой оценок. 

Промежуточная аттестация - это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в конце семестра. Целью 

промежуточной аттестации обучающегося является оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. При приеме 

зачета учитывается выполнение обучающимися всех видов самостоятельной работы в течение семестра. 

Оценочные средства (ОС): 

Балльная оценка учебной деятельности обучающихся осуществляется путем оценивания выполнения каждого учебного задания в течение 

семестра в баллах, в результате чего к концу семестра набирается определенная сумма баллов по дисциплине, которая пересчитывается через 

условную шкалу баллов в итоговую 5-х балльную оценку. Балльная оценка за семестр, складывается из баллов, набранных обучающимся: 

- за текущую работу (посещаемость, активность на занятиях, своевременность выполнения учебных заданий и т.д.); 

- за рубежный контроль (тестирование, подготовка докладов, выступлений, презентаций и т.п.); 

- за зачет. 

Итоговая оценка учебной деятельности обучающихся по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале. Из них 80 баллов составляет 

максимальная оценка учебной работы обучающегося в течение семестра (текущий контроль), 20 баллов - максимальная оценка на зачете с оценкой 

(промежуточная аттестация). 

Для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации дисциплина разбивается на отдельные тематически завершенные 

разделы. По каждому модулю определяются элементы контрольных мероприятий учебной деятельности, которые оцениваются в баллах в  

зависимости от сложности и значимости. При этом могут учитываться: 

- посещаемость занятий; 

- работа на семинарских занятиях; 

- результаты текущих проверок по разделам курса лекций, семинарских занятий, тестов и т.п.; 

- результаты сдачи семестровых заданий; 

- сроки выполнения заданий; 

- активность на занятиях; 

- выполнение заданий по организации самостоятельной работы и т.д. 

Семестровая оценка (балл) по каждому модулю складывается из оценки текущей работы обучающегося на практических занятиях, а также 

выполнения всех элементов промежуточных контрольных мероприятий и др. 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, набравшие 41 и более баллов при условии выполнения всех промежуточных 

контрольных мероприятий. 

В случае неудовлетворительной оценки ответа обучающимся на экзамене или зачете, итоговая оценка также считается неудовлетворительной. 
Обязательным условием является выполнение обучающимся всех требований элементов контрольных мероприятий. 

39 



Для отлично успевающих обучающихся предусматривается возможность промежуточной аттестации за семестр без сдачи зачета при условии 

набора от 76 до 80 баллов. При этом к промежуточной итоговой оценке прибавляется максимальная оценка итогового контроля 20 баллов. 

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 4-х балльную: 

от 0 до 41 баллов - неудовлетворительно от 41 до 70 баллов - удовлетворительно от 71 до 
85 - хорошо от 86 до 100 баллов - отлично 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Результаты обучения (знать, 

уметь, владеть) 
Технология 

формирования 

(вид занятия) 

Оценочное средство б-рейтинговая 
шкала 

Тема 1 Знать: 
-- фундаментальные достижения, изобретения, 

открытия и свершения, связанные с развитием 

русской земли и российской цивилизации, 

представлять их в актуальной и значимой 

перспективе; Уметь: 
- адекватно воспринимать актуальные 

социальные и культурные различий, 

уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям; 
Владеть: 
-навыками осознанного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской позиции. 

Лекция 
Семинарские занятия 
Самостоятельная 
работа 
Занятия с активными и 

интерактивными 

формами и методами 

Устный опрос Доклады 

Тестирование Разбор 

исторических ситуаций. 

Использование 

мультимедиа, интернет 

ресурсов 
от 0 до 40 баллов 

слабо знает этапы 

исторического развития 

России (включая основ-

ные события, основных 

исторических деятелей) в 

контексте мировой 

истории и 
культурных традиций 

Стандартный 
(удовлетворительны 

й) 
от 41 до 70 баллов 

с незначительными 

ошибками и отдельными 

пробелами знает этапы 

исторического развития 

России (включая 

основные 
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Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Результаты обучения (знать, 

уметь, владеть) 
Технология 

формирования 

(вид занятия) 

Оценочное средство б-рейтинговая 
шкала 

    события, основных 

исторических деятелей) в 

контексте мировой 

истории и 
культурных традиций 

Продвинутый 
(хорошо) 

от 71 до 85 баллов 

знает с требуемой 

степенью полноты и 

точности этапы 

исторического развития 

России (включая 

основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и 
культурных традиций 

Умеет выявлять 

причинноследственные 

связи исторических 

событий, определять 

закономерности и 

особенности 

исторических событий 

конкретных стран в 

данный исторический 

период 
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Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Результаты обучения (знать, 

уметь, владеть) 
Технология 

формирования (вид 

занятия) 

Оценочное средство б-рейтинговая 
шкала 

    

Высокий (отлично) от 86 
до 100 баллов 

- навыками 
критического анализа 
исторических фактов, 
закономерностей и 
особенностей 
исторического развития; 
-общенаучными 
методами 
исследования, 

- навыками 

работы с историческими 

источниками 
Тема 2. Знать: 

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; уметь: 
- находить и использовать необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими 
людьми информацию о культурных 
особенностях и традициях различных 
социальных групп; 
Владеть: 
навыками аргументированного обсуждения и 
решения проблем мировоззренческого, 
общественного и личностного характера; 

Лекция 
Семинарские занятия 
Самостоятельная 
работа 
Занятия с активными и 
интерактивными 
формами и методами 

Устный опрос Доклады 
Тестирование Разбор 
исторических ситуаций 
Выполнение заданий по 
рабочей тетради 
Электронные учебные 
материалы в виде 

презентации 
Использование 
мультимедиа, интернет 
ресурсов 

от 0 до 40 баллов не 
знает основные события, 
факты, термины, имена 
деятелей конкретных 
стран в данный 
исторический период 
Стандартный 

(удовлетворительны й) 
от 41 до 70 баллов 

Знает основные 
события, факты, 
термины, имена 
деятелей конкретных 
стран в данный 
исторический период 
Продвинутый (хорошо) 

от 71 до 85 баллов 
Умеет выявлять 
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Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Результаты обучения (знать, 

уметь, владеть) 
Технология 

формирования (вид 

занятия) 

Оценочное средство б-рейтинговая 
шкала 

    

причинноследственные 
связи исторических 
событий, определять 

закономерности и 
особенности 
исторических событий 
конкретных стран в 
данный исторический 
период 

Высокий 
(отлично) от 86 до 100 

баллов 
- навыками 

критического анализа 
исторических фактов, 
закономерностей и 
особенностей 
исторического развития; 
-общенаучными 
методами 
исследования, 

- навыками 

работы с историческими 

источниками 
Тема 3. Знать: 

- фундаментальные ценностные принципы 
российской цивилизации (такие как 
многообразие, суверенность, согласие, 
доверие и созидание), а также перспективные 
ценностные ориентиры российского 
цивилизационного развития (такие как 
стабильность, миссия, ответственность и 

справедливость; 
Уметь: 

Лекция 
Семинарские занятия 
Самостоятельная 
работа 
Занятия с активными и 
интерактивными 
формами и методами 

Устный опрос Доклады 
Тестирование Разбор 
исторических ситуаций 
Выполнение заданий по 
рабочей тетради 
Электронные учебные 

материалы в виде 
презентации 

от 0 до 40 баллов не 
знает основные события, 
факты, термины, имена 
деятелей конкретных 
стран в данный 
исторический период 

Стандартный 
(удовлетворительны й) 
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Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Результаты обучения (знать, 

уметь, владеть) 
Технология 

формирования (вид 

занятия) 

Оценочное средство б-рейтинговая 
шкала 

 - находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

людьми информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп; 
Владеть: 
развитым чувством гражданственности и 

патриотизма, навыками самостоятельного 

критического мышления. 

 Использование 

мультимедиа, интернет 

ресурсов 

от 41 до 70 баллов 
Знает основные события, 

факты, термины, имена 

деятелей конкретных 

стран в данный 

исторический период 

Продвинутый (хорошо) 
от 71 до 85 баллов 

Умеет выявлять 

причинноследственные 

связи исторических 

событий, определять 

закономерности и 

особенности 

исторических событий 

конкретных стран в 

данный исторический 

период 

Высокий (отлично) от 86 

до 100 баллов 
- навыками критического 

анализа исторических 

фактов, закономерностей 

и особенностей 

исторического развития; 
-общенаучными 
методами 
исследования, 
- навыками работы с 

историческими 
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Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Результаты обучения (знать, 

уметь, владеть) 
Технология 

формирования (вид 

занятия) 

Оценочное средство б-рейтинговая 
шкала 

    источниками 
Тема 4. Знать: 

ценностные ориентиры и гражданскую 
позицию; проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного характера 
Уметь: 
-проявлять в своём поведении уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных 

традиций мира; 
Владеть: 
- представлениями о событиях российской и 

всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 

Самостоятельная 
работа 
Занятия с активными и 

интерактивными 

формами и методами 

Доклады 
Электронные учебные 

материалы в виде 

презентации Использование 

мультимедиа, интернет 

ресурсов 

от 0 до 40 баллов не 

знает основные события, 

факты, термины, имена 

деятелей конкретных 

стран в данный 

исторический период 

Стандартный 
(удовлетворительны й) 

от 41 до 70 баллов 
Знает основные события, 

факты, термины, имена 

деятелей конкретных 

стран в данный 

исторический период 

Продвинутый (хорошо) 
от 71 до 85 баллов 

Умеет выявлять 

причинноследственные 

связи исторических 

событий, определять 

закономерности и 

особенности 

исторических событий 

конкретных стран в 

данный исторический 

период 

Высокий (отлично) от 86 
до 100 баллов 

- навыками 
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Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Результаты обучения (знать, 

уметь, владеть) 
Технология 

формирования 

(вид занятия) 

Оценочное средство б-рейтинговая 
шкала 

    

критического анализа 

исторических фактов, 

закономерностей и 

особенностей 

исторического развития; 
-общенаучными 
методами 
исследования, 
- навыками работы с 

историческими 

источниками 
Тема 5. 

Знать: 
- фундаментальные ценностные принципы 

российской цивилизации (такие как 

многообразие, суверенность, согласие, доверие 

и созидание), а также перспективные 

ценностные ориентиры российского 

цивилизационного развития (такие как 

стабильность, миссия, ответственность и 

справедливость; 
Уметь: 
-проявлять в своём поведении уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных 

традиций мира; 
Владеть: 
выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 
- извлекать уроки из исторических событий и 

на их основе принимать осознанные решения. 

Лекция 
Семинарские занятия 
Самостоятельная 
работа 
Занятия с активными и 

интерактивными 

формами и методами 

Устный опрос Доклады 

Тестирование Разбор 

исторических ситуаций 
Выполнение заданий по 

рабочей тетради 

Электронные учебные 

материалы в виде 

презентации Использование 

мультимедиа, интернет 

ресурсов 

от 0 до 40 баллов не 

знает основные события, 

факты, термины, имена 

деятелей конкретных 

стран в данный 

исторический период 

Стандартный 

(удовлетворительны й) 
от 41 до 70 баллов 

Знает основные события, 

факты, термины, имена 

деятелей конкретных 

стран в данный 

исторический период 

Продвинутый 

(хорошо) 
от 71 до 85 баллов 

Умеет выявлять 

причинно - следственные 

связи исторических 

событий, определять 
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Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Результаты обучения (знать, 

уметь, владеть) 
Технология 

формирования 

(вид занятия) 

Оценочное средство б-рейтинговая 
шкала 

    

закономерности и 

особенности 

исторических событий 

конкретных стран в 

данный исторический 

период 

Высокий 
(отлично) от 86 до 100 

баллов 
- навыками критического 

анализа исторических 

фактов, закономерностей 

и особенностей 

исторического развития; 
-общенаучными 
методами 
исследования, 
- навыками работы с 

историческими 

источниками 

6.6.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы дисциплины: 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Современная Россия: ключевые социально-экономические параметры. 

2. Российский федерализм. 

3. Цивилизационный подход в социальных науках. 

4. Государство-нация и государство-цивилизация: общее и особенное. 
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5. Государство, власть, легитимность: понятия и определения. 

6. Ценностные принципы российской цивилизации: подходы и идеи. 

7. Исторические особенности формирования российской цивилизации. 

8. Роль и миссия России в представлении отечественных мыслителей (П.Я. Чаадаев, Н.Я. Данилевский, В.Л. Цымбурский). 

9. Мировоззрение как феномен. 

10. Современные теории идентичности. 

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

12. Основы конституционного строя России. 

13. Основные ветви и уровни публичной власти в современной России 

14. Традиционные духовно-нравственные ценности. 

15. Основы российской внешней политики (на материалах Концепции внешней политики и Стратегии национальной безопасности). 
16. Россия и глобальные вызовы. 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Евразийские цивилизации: перечень, специфика, историческая динамика. 

2. Россия: национальное государство, государство-нация или государство-цивилизация? 

3. Современные модели идентичности: актуальность для России. 

4. Ценностные вызовы современного российского общества. 

5. Стратегическое развитие России: возможности и сценарии. 

6. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной политики. 

7. Цивилизации в эпоху глобализации: ключевые вызовы и особенности. 

8. Российское мировоззрение в региональной перспективе. 
9. Государственная политика в области политической социализации: ключевые проблемы и возможные решения. 
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