
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

                     

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Декан факультета журналистики                                        

__________/Ю.В. Шуйская/ 

   «28» сентября 2023 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Основы российской государственности 

 

Укрупненная группа специальностей 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

 

Направление подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

(уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): 

«PR технологии и цифровые коммуникации» 

 

Формы обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 27.10.2023 14:41:16
Уникальный программный ключ:
637517d24e103c3db032acf37e839d98ec1c5bb2f5eb89c29abfcd7f43985447



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы российской государственности». 

Направление подготовки\специальность 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень 

бакалавриата). Направленность/профиль «PR технологии и цифровые коммуникации» / сост. к.ф.н. 

Мажников В. И. – М.: Образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

университет имени А.С. Грибоедова». – 65 с. 

 

Рабочая программа составлена на основании федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования – по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с об-

щественностью (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 512 с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 

и Профессиональных  стандартов «Специалист по продвижению и распространению продукции 

средств массовой информации», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 04 августа 2014 г. № 535н, «Специалист по информационным ресур-

сам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«08» сентября 2014 г. № 629н, «Специалист по производству продукции телерадиовещательных 

средств массовой информации», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.10.2014 № 811н.  

 

Разработчик: к.ф.н Мажников В. И. 

 

 

Ответственный рецензент: 

профессор кафедры массовых коммуникаций филоло-

гического факультета Российского университета друж-

бы народов им. Патриса Лумумбы, доктор историче-

ских наук, Грабельников А.А. 

 (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры журналистики, ме-

диакоммуникаций и рекламы «26» сентября 2023 г., протокол № 1. 

 

Заведующий кафедрой _______________________/д.ф.н. Ю.В. Шуйская/ 

  (подпись) 

 

Согласовано от Библиотеки ________________________/О.Е. Стёпкина/ 

                      (подпись) 

 



3 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Основы российской государственности» является 

формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, правил 

и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием 

чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного 

фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути 

российского государства, самобытность его политической организации и сопряжение 

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. 

Задачами дисциплины являются: 

- 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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РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

 

 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (для планирования 

результатов обучения по 

элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

ИУК 5.1. Демонстрирует 

толерантное восприятие социальных 

и культурных различий, 

уважительное и бережное 

отношению к историческому 

наследию и культурным традициям. 

ИУК 5.2. Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

ИУК 5.3. Проявляет 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. 

ИУК 5.4. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументировано обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, общественного 

и личностного характера 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

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

направлению подготовки 42.03.01 реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата) в ка-

честве дисциплины базовой части ООП (1 курс, 1 семестр). Концептуальное внедрение дисциплины 

в учебный план продиктовано необходимостью продолжения фундаментальной социально-

гуманитарной подготовки, инициированной программами среднего образования в части курсов ис-

тории и обществознания, а успешное освоение курса в рамках направления подготовки 42.03.01 Ре-

клама и связи с общественностью (уровень бакалавриата) базируется, в первую очередь, на парал-

лельной работе обучающихся в рамках содержательно смежных историко-политических и фило-

софских дисциплин. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «История России», «История», «Теория государства и права», «Ис-

тория государства и права России», что позволяет, путем сравнительно-исторического анализа, со-

поставлять и сравнивать соответствующие этапы развития общества, государства и права, как в 

нашей стране, так и в зарубежных странах. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ,  

ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 4.1 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовку 

курсовой 

работы 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского типа Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

2 72 18  36   16 
2  

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 18  36   16 2 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 на заочной форме обучения 
 

 

З.е. Всего Контактная работа Часы СР Иная Контроль 
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часов 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского типа Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

на 

подготовку 

курсовой 

работы 

СР 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

2 72 4  4   60 
4 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4  4   60 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Основа российской государственности» состоит из пяти разделов: 

1. Что такое Россия 

2. Российское государство-цивилизация 

3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации  

4. Политическое устройство России 

5. Вызовы будущего и развитие страны 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам 
текущего контроля 

Таблица 4.3 

на очной форме обучения 

Темы\ 

разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1.  

Что такое 

Россия 

2  6   2  10 

Тема 2. 

Российское 

государство-

цивилизация 

4  4   2  10 

Тема 3. 

Российское 

мировоззрение 

и ценности 

4  6   4  14 
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российской 

цивилизации 

Тема 4. 

Политическое 

устройство 

России 

4  10   4  18 

Тема 5.  

Вызовы 

будущего и 

развитие 

страны 

4  10   4  18 

зачет       2 2 

Всего часов 18   36     16 2 72 

Таблица 4.4 

на заочной форме обучения 

Темы\ 

разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема1.  

Что такое 

Россия 

1  0   12  13 

Тема 2. 

Российское 

государство-

цивилизация 

1  1   12  14 

Тема 3. 

Российское 

мировоззрение 

и ценности 

российской 

цивилизации 

1  1   12  14 

Тема 4. 

Политическое 

устройство 

России 

1  1   12  14 

Тема 5.  

Вызовы 

будущего и 

развитие 

страны 

0  1   12  13 
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Зачет       4 4 

Всего часов 4   4     60 4 72 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование  

раздела \темы дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Тема1.  Что такое Россия 

 Страна в её пространственном, человеческом, ресурсном, 

идейно-символическом и нормативно-политическом 

измерении 

Тема 2. Российское 

государство-цивилизация 

Исторические, географические, институциональные 

основания формирования российской цивилизации. 

Концептуализация понятия «цивилизация» (вне идей 

стадиального детерминизма) 

Тема 3. Российское 

мировоззрение и ценности 

российской цивилизации 

 Мировоззрение и его значение для человека, 

общества, государства 

Тема 4. Политическое 

устройство России 

Объективное представление российских государственных и 

общественных институтов, их истории и ключевых причинно-

следственных связей последних лет социальной 

трансформации 

Тема 5. Вызовы будущего и 

развитие страны 

Сценарии перспективного развития страны и роль гражданина 

в этих 

сценариях 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
 

для очной формы обучения 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям по учебной дисциплине 

«Основы российской государственности» 

Семинарские занятия являются одной из форм контроля за успеваемостью, позволяя 

благодаря непосредственному общению преподавателя с обучающимися можно определять 

индивидуальные успехи и недоработки обучающегося, развивать первые и устранять последние. 

 Исходя из этого, добросовестная подготовка и активная работа на семинарских занятиях 

является непременным условием хорошей успеваемости и гарантией полноты и объективности 

получаемых им знаний. 

 Подготовка к семинарским занятиям обладает некоторой спецификой, обусловленной как 

особенностями предмета изучаемой учебной дисциплины, так и непосредственной тематикой 

занятий.  

Важной особенностью изучаемой учебной дисциплины является ее принадлежность к 

разряду исторических наук, что обусловливает необходимость знакомства обучающихся с такими 

общеисторическими науками, как источниковедение и археология. 



9 

 

 Однако при этом не следует забывать о том, что учебная дисциплина «Основы российской 

государственности» является, прежде всего, социальной дисциплиной, поэтому основное внимание 

при подготовке к семинарским занятиям обучающемуся следует уделять политической стороне 

изучаемых фактов. Специфика подбора тематики семинарских занятий заключается в том, что 

основное внимание уделяется изучению конкретных памятников отечественного права, которые 

являются наиболее яркими вехами развития Российской политической системы. 

 Для полноценного изучения курса «Основы российской государственности» обучающийся 

должен обладать некоторыми базовыми познаниями в области исторических, правоведческих и 

политических дисциплин, которые позволят ему полно, объективно проводить анализ конкретных 

исторических фактов.  

Подготовка обучающегося к конкретному семинарскому занятию должна складываться из 

двух частей: подготовительной и непосредственного изучения данной дисциплины. 

На подготовительной стадии следует, прежде всего, путем грамматического толкования 

определить для себя содержание изучаемой темы, составляющих ее вопросов, уяснить значение 

конкретных изучаемых терминов и их логическую взаимосвязь. Данная стадия позволит определить 

предмет изучения, поставить для себя цели, запастись понятийным аппаратом, необходимым для 

дальнейшей работы.  

Непосредственное изучение начинается с восстановления конкретной исторической и 

политической обстановки, в которой был создан данный памятник права путем изучения 

результатов источниковедческого и правоведческого анализа памятника. После этого происходит 

общее знакомство с содержанием памятника: уясняется его структура, определяется к каким 

отраслям современного права можно отнести содержащиеся в памятнике нормы и проводится их 

отраслевая систематизация.  

Для успешного проведения отраслевой систематизации содержащегося в памятнике 

правового материала следует на практике овладеть приемом юридической квалификации, то есть 

установления соответствия конкретного уникального явления окружающего мира признакам, 

содержащимся в правовой норме. При этом в качестве явления окружающего мира выступает 

нормативный материал изучаемого правового памятника, а в качестве сопоставляемых с ним 

правовых норм – нормы действующего отечественного права. Для проведения дальнейшей 

систематизации правового материала обучающимся проводится более детальная внутригрупповая 

квалификация правовых норм с точки зрения теоретических характеристик отраслевых наук, 

затрагиваемых на семинарском занятии.  

 

Раздел 1. «Что такое Россия» 

 

Семинар 1. Многообразие российских регионов  

Семинар 2. Испытания и победы России  

Семинар 3. Герои страны, герои народа  

 

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 
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преподаваемой дисциплины. 

С методической и содержательной точки зрения это предусматривает ознакомление студен-

тов не только с общими природно-географическими или социально-политическими характеристи-

ками 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 ча-

совых 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 ре-

гионов; 

4. широкая номенклатура развитого предпринимательства – российские компании являются 

мировыми лидерами в области телекоммуникационных технологий (Яндекс, Касперский), энерге-

тики (Газпром, Лукойл), металлургии (Норникель,  Русал), финансового дела (Сбербанк), же-

лезнодорожного (РЖД) и авиатранспорта (Аэрофлот), производства вооружений (Алмаз-Антей); 

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

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

ленный 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, ки-

нематографу, музыке. В этом отношении вполне реалистично представлять различные знаки и сим-

волы - 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 но-

вые 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 рас-

сказать (с сопроводительным мультимедийным материалом) как богатые добывающие регионы Си-

бири (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) или русское Черноземье (Белго-

род, Воронеж), так и северные порты (Мурманск, Архангельск), промышленные центры Урала 

(Екатеринбург, Челябинск) или туристический черноморский Юг. Важно не только рассказать о ро-

ли этих экономических кластеров, но и представить эту роль в общероссийском контексте, обозна-

чив, 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 свя-

занных 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 



11 

 

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

тырех различных сегментов: выдающиеся политические и государственные деятели (а), выдающие-

ся ученые (б), выдающиеся деятели культуры (в) и выдающиеся образцы служения и самопожерт-

вования 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 необходимо внимание к 

актуальным и современным героям – при безусловном подчеркивании значимости подвигов и 

свершений прошлого. 

Заключительной частью первого раздела изучаемой дисциплины является презентация клю-

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

пытаний и отразившихся в актуальной повседневности страны. Эти испытания и победы могут 

иметь как исторические, так и географические (природные катастрофы и стихийные бедствия) при-

чины, 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 проективное отношение к актуальным и перспективным вызовам.  

 

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

2022. 

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

4. 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. 

5. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. СПб. Изд-во Европ. ун-та в Санкт-

Петербурге, 2016. 

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

«Проспект», 2023 г. 

7. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный институционализм и 

политическая трансформация России. М.: ИСП РАН, 2006. 

8. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект, 2017 

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

10. Хархордин О.В. Основные понятия российской политики. М.: Новое литературное 

обозрение, 2011. 

Дополнительная литература 
  11.Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая теория и 

международные отношения. М.,2019. 

12. Браславский Р.Г. Цивилизационная теоретическая перспектива в социологии // 

Социологические исследования, 2013, № 2, с. 15 -24. 
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13. 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. 

14. Ледяев В.Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в 

городских сообществах. М.: ВШЭ, 2012. 

15. Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М.: КДУ, 2005. 1 

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

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

Академический проект, 2018. 

18.Перевезенцев С.В. Русская религиозно-философская мысль X-XVII вв. (Основные идеи и 

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

19.Полосин А.В. Шаг вперед: проблема мировоззрения в современной России // Вестник 

Московского Университета. Серия 12. Политические науки. 2022. № 3. c.7-23. 

20.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 

21.Селезнева А.В. Российская молодежь: политико-психологический портрет на фоне эпохи. 

М.: «Аквилон», 2022. 

22.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. 

23.Шестопал Е.Б. Они и Мы. Образы и России и мира в сознании российских граждан. М.: 

«РОССПЭН», 2021. 

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

25.Ширинянц А.А. Русский хранитель. М.: «Русский мир», 2008. 

26.Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: «Проспект», 2021.  

27. Eagleton T. Ideology: An Introduction. London: Verso, 1991. 

28. Freeden M. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Clarendon Press, 

1996. 

29. Freeden M. The Morphological Analysis of Ideology // The Oxford Handbook of Political Ideo-

logies / Eds. M. Freeden, L.T. Sargent, M. Stears. Oxford: Oxford University Press, 2013. pp. 115–137. 

 

Раздел 2. «Российское государство-цивилизация» 

 

Семинар 1.  Цивилизационный подход: возможности и ограничения 

Семинар 2.  Философское осмысление России как цивилизации 

Семинар 3.  Применимость и альтернативы цивилизационного подхода 

Семинар 4.  Российская цивилизация в академическом дискурсе  

 

Содержание данного раздела представляет собой два смежных повествовательных вектора: с 

одной стороны, обучающимся необходимо представить цивилизационный подход (как дискуссион-

ное, но, вместе с тем, обоснованное, фундированное и перспективное направление мысли), с дру-

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

Представление самого подхода в теоретико-методологической перспективе означает знаком-

ство не только с общим описанием проблем и вопросов, разрабатываемых цивилизационистами, но 

с конкретными российскими авторами и мыслителями, их академическим и государственным слу-

жением, а также идейным и культурным наследием. Безусловной актуальностью обладает и рас-

крытие исследовательских подходов, полемизировавших или полемизирующих с цивилизацион-
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ным: 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 сле-

дующие элементы: 

- определение цивилизационного подхода и его базовых категорий (цивилизация, прогресс, 

стадии развития, цикличность, «столкновение цивилизаций», многополярность, детерминизм, реля-

тивизм, 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. Ламан-

ский, 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, дли-

тельная история, возможность динамической адаптации к разным условиям международных отно-

шений и мировой политики). 

При этом каждый из этих элементов может и должен получить актуальное политическое зву-

чание – как в плане «каузального заземления», т.е. выявления причинно-следственных связей, объ-

ясняющих 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 сооб-

ществ. 

Репрезентация российской цивилизации и её современного состояния должна вбирать в себя 

два магистральных вектора: 

1.  представление ценностных принципов (констант) российской цивилизации и российско-

го 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 яв-

ляется и обращение к русской религиозной философии. 
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2021. 

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

2022. 

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

4. 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. 

5. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. СПб. Изд-во Европ. ун-та в Санкт-

Петербурге, 2016. 
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6. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История России. М.: 

«Проспект», 2023 г. 

7. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный институционализм и 

политическая трансформация России. М.: ИСП РАН, 2006. 

8. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект, 2017 

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

10. Хархордин О.В. Основные понятия российской политики. М.: Новое литературное 

обозрение, 2011. 

Дополнительная литература 
  11.Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая теория и 

международные отношения. М.,2019. 

12. Браславский Р.Г. Цивилизационная теоретическая перспектива в социологии // 

Социологические исследования, 2013, № 2, с. 15 -24. 

13. 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. 

14. Ледяев В.Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в 

городских сообществах. М.: ВШЭ, 2012. 

15. Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М.: КДУ, 2005. 1 

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

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

Академический проект, 2018. 

18.Перевезенцев С.В. Русская религиозно-философская мысль X-XVII вв. (Основные идеи и 

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

19.Полосин А.В. Шаг вперед: проблема мировоззрения в современной России // Вестник 

Московского Университета. Серия 12. Политические науки. 2022. № 3. c.7-23. 

20.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 

21.Селезнева А.В. Российская молодежь: политико-психологический портрет на фоне эпохи. 

М.: «Аквилон», 2022. 

22.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. 

23.Шестопал Е.Б. Они и Мы. Образы и России и мира в сознании российских граждан. М.: 

«РОССПЭН», 2021. 

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

25.Ширинянц А.А. Русский хранитель. М.: «Русский мир», 2008. 

26.Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: «Проспект», 2021.  

27. Eagleton T. Ideology: An Introduction. London: Verso, 1991. 

28.Freeden M. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Clarendon Press, 

1996. 

29.Freeden M. The Morphological Analysis of Ideology // The Oxford Handbook of Political Ideo-

logies / Eds. M. Freeden, L.T. Sargent, M. Stears. Oxford: Oxford University Press, 2013. pp. 115–137. 
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Раздел 3. «Российское государство-цивилизация» 

 

Семинар 1.  Ценностные вызовы современной политики 

Семинар 2. Концепт мировоззрения в социальных науках 

Семинар 3. Системная модель мировоззрения 

Семинар 4. 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 векторадолжны логично продолжать педагогическую траекторию, 

инициированную в предшествующем разделе. 

В теоретико-методологической части раздела необходимо в доступной форме ознакомить 

обучающихся с ключевыми культурологическими и социологическими концептами, 

приближающими их к системному представлению о мировоззрении, - речь о таких концептах, как 

«культура» и «культурный код», «традиция», «ментальность» («менталитет»), «идеология» и 

«идентичность». После такого экскурса необходимо перейти к современным концепциям 

мировоззрения, представленным в трудах зарубежных и отечественных ученых, а также этот 

переход к педагогической практике за счет обращения к корневому для дисциплины 

исследовательскому проекту пятиэлементной «системной модели мировоззрения» (не только в 

разрезе отправных точек для формирования и динамики российского мировоззрения, но и 

ценностных связей и принципов, связывающих эти отправные точки между собой). При 

рассмотрении такой структуры мировоззрения, безусловно, необходимы определенные 

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

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

Важно рассказать о различных компонентах мировоззрения (онтологическом, 

гносеологическом, антропологическом, телеологическом, аксиологическом), а также важными 

направлениями государственной политики в области мировоззрения – символической политикой, 

политикой памяти, исторической политикой, культурной и национальной политикой. 

 

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

2022. 

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

4. 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. 
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5. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. СПб. Изд-во Европ. ун-та в Санкт-

Петербурге, 2016. 

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

«Проспект», 2023 г. 

7. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный институционализм и 

политическая трансформация России. М.: ИСП РАН, 2006. 

8. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект, 2017 

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

10. Хархордин О.В. Основные понятия российской политики. М.: Новое литературное 

обозрение, 2011. 

Дополнительная литература 
  11.Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая теория и 

международные отношения. М.,2019. 

12. Браславский Р.Г. Цивилизационная теоретическая перспектива в социологии // 

Социологические исследования, 2013, № 2, с. 15 -24. 

13. 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. 

14. Ледяев В.Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в 

городских сообществах. М.: ВШЭ, 2012. 

15. Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М.: КДУ, 2005. 1 

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

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

Академический проект, 2018. 

18.Перевезенцев С.В. Русская религиозно-философская мысль X-XVII вв. (Основные идеи и 

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

19.Полосин А.В. Шаг вперед: проблема мировоззрения в современной России // Вестник 

Московского Университета. Серия 12. Политические науки. 2022. № 3. c.7-23. 

20.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 

21.Селезнева А.В. Российская молодежь: политико-психологический портрет на фоне эпохи. 

М.: «Аквилон», 2022. 

22.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. 

23.Шестопал Е.Б. Они и Мы. Образы и России и мира в сознании российских граждан. М.: 

«РОССПЭН», 2021. 

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

25.Ширинянц А.А. Русский хранитель. М.: «Русский мир», 2008. 

26.Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: «Проспект», 2021.  

27. Eagleton T. Ideology: An Introduction. London: Verso, 1991. 

28.Freeden M. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Clarendon Press, 

1996. 

29.Freeden M. The Morphological Analysis of Ideology // The Oxford Handbook of Political Ideo-

logies / Eds. M. Freeden, L.T. Sargent, M. Stears. Oxford: Oxford University Press, 2013. pp. 115–137. 
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Раздел 4. «Российское государство-цивилизация» 
 

Семинар 1 Власть и легитимность в конституционном преломлении  

Семинар 2 Уровни и ветви власти  

Семинар 3 Планирование будущего: государственные стратегии и гражданское 

участие  

 
В рамках данного раздела дисциплины необходимости произвести определенную «сборку» 

или даже «ликбез» обучающихся в части их знаний и представлений об актуальной для них госу-

дарственной системе России, её структурах публичной власти, их истории и современном состоя-

нии. 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 орга-

низации последней (федеральный, региональный и местный – не всегда только «муниципальный» - 

уровни), существующие практики партнерства структур публичной власти с гражданским обще-

ством (как в части бизнеса, так и в части общественных организаций и объединений). В дальней-

шем 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 ключе-

вого элемента государственной организации страны. Кроме того, студентов необходимо ознакомить 

с современными государственными и национальными проектами, различными программами, каса-

ющимися, 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. 
 
Основная литература 
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27. Eagleton T. Ideology: An Introduction. London: Verso, 1991. 

28.Freeden M. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Clarendon Press, 

1996. 

29.Freeden M. The Morphological Analysis of Ideology // The Oxford Handbook of Political Ideo-

logies / Eds. M. Freeden, L.T. Sargent, M. Stears. Oxford: Oxford University Press, 2013. pp. 115–137. 
 

Раздел 5. «Вызовы будущего и развитие страны» 

 

Семинар 1. Россия и глобальные вызовы  

Семинар 2. Внутренние вызовы общественного развития  

Семинар 3. Образы будущего России  

Семинар 4. Ориентиры стратегического развития  

Семинар 5. Сценарии развития российской цивилизации 

 

Завершающий раздел дисциплины должен возвращать студентов, с одной стороны, к осозна-



19 

 

нию современных вызовов (как глобальных, стоящих перед человечеством в целом, так и цивилиза-

ционных 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 (се-

минарские) занятия в рамках раздела красной строкой должна проходить ценностная (воспитатель-

ная) схема: стабильность; миссия; ответственность; справедливость. 

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

кого-либо из указанных выше ценностных ориентиров: климатические и экологические проблемы, 

какие имущественное неравенство, отражают несправедливость окружающего мира и отсутствие в 

нем достаточной солидарности, авторизация и квантификация – утрату мотива ответственности (в 

почти веберовском значении Beruf), технологические вызовы обозначают проблемы миссии и ста-

бильности. Лектору важно, с одной стороны, сохранить нейтрально-просветительский тон своего 

повествования, но, с другой, не создать у студенческой аудитории пессимистичного чувства фата-

лизма и неразрешимости имеющихся проблем. 

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

ных вызовах, но при том и о неизменно общих и консолидирующих ответах, объединяющих Рос-

сию и мир в общем стремлении к светлому и гармоничному будущему для новых поколений. При 

этом безусловной рекомендацией для преподавателя является соотнесение обсуждения с современ-

ными документами стратегического планирования, в частности, Стратегией национальной безопас-

ности, Стратегией научно-технологического развития и пр. При этом развивающее тезисы лекции 

рассмотрение потенциальных ответов на современные вызовы должно проходить в рамках серии 

практических занятий, раскрывающих творческий потенциал обучающихся. и вовлекающий их в 

активное гражданское участие. 

 

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

2022. 

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

4. 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. 

5. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. СПб. Изд-во Европ. ун-та в Санкт-

Петербурге, 2016. 

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

«Проспект», 2023 г. 

7. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный институционализм и 

политическая трансформация России. М.: ИСП РАН, 2006. 

8. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект, 2017 

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

10. Хархордин О.В. Основные понятия российской политики. М.: Новое литературное 

обозрение, 2011. 

Дополнительная литература 
 11.Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая теория и 

международные отношения. М.,2019. 

12. Браславский  Р.Г. Цивилизационная теоретическая перспектива в социологии // 



20 

 

Социологические исследования, 2013, № 2, с. 15 -24. 

13. 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. 

14. Ледяев В.Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в 

городских сообществах. М.: ВШЭ, 2012. 

15. Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М.: КДУ, 2005. 1 

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

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

Академический проект, 2018. 

18.Перевезенцев С.В. Русская религиозно-философская мысль X-XVII вв. (Основные идеи и 

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

19.Полосин А.В. Шаг вперед: проблема мировоззрения в современной России // Вестник 

Московского Университета. Серия 12. Политические науки. 2022. № 3. c.7-23. 

20.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 

21.Селезнева А.В. Российская молодежь: политико-психологический портрет на фоне эпохи. 

М.: «Аквилон», 2022. 

22.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. 

23.Шестопал Е.Б. Они и Мы. Образы и России и мира в сознании российских граждан. М.: 

«РОССПЭН», 2021. 

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

25.Ширинянц А.А. Русский хранитель. М.: «Русский мир», 2008. 

26.Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: «Проспект», 2021.  

27. Eagleton T. Ideology: An Introduction. London: Verso, 1991. 
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для заочной формы обучения 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям по учебной дисциплине 

«Основы российской государственности» 

Семинарские занятия являются одной из форм контроля за успеваемостью, позволяя 

благодаря непосредственному общению преподавателя с обучающимися можно определять 

индивидуальные успехи и недоработки обучающегося, развивать первые и устранять последние. 

 Исходя из этого, добросовестная подготовка и активная работа на семинарских занятиях 

является непременным условием хорошей успеваемости и гарантией полноты и объективности 

получаемых им знаний. 

 Подготовка к семинарским занятиям обладает некоторой спецификой, обусловленной как 

особенностями предмета изучаемой учебной дисциплины, так и непосредственной тематикой 

занятий.  
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Важной особенностью изучаемой учебной дисциплины является ее принадлежность к 

разряду исторических наук, что обусловливает необходимость знакомства обучающихся с такими 

общеисторическими науками, как источниковедение и археология. 

 Однако при этом не следует забывать о том, что учебная дисциплина «Основы российской 

государственности» является, прежде всего, социальной дисциплиной, поэтому основное внимание 

при подготовке к семинарским занятиям обучающемуся следует уделять политической стороне 

изучаемых фактов. Специфика подбора тематики семинарских занятий заключается в том, что 

основное внимание уделяется изучению конкретных памятников отечественного права, которые 

являются наиболее яркими вехами развития Российской политической системы. 

 Для полноценного изучения курса «Основы российской государственности» обучающийся 

должен обладать некоторыми базовыми познаниями в области исторических, правоведческих и 

политических дисциплин, которые позволят ему полно, объективно проводить анализ конкретных 

исторических фактов.  

Подготовка обучающегося к конкретному семинарскому занятию должна складываться из 

двух частей: подготовительной и непосредственного изучения данной дисциплины. 

На подготовительной стадии следует, прежде всего, путем грамматического толкования 

определить для себя содержание изучаемой темы, составляющих ее вопросов, уяснить значение 

конкретных изучаемых терминов и их логическую взаимосвязь. Данная стадия позволит определить 

предмет изучения, поставить для себя цели, запастись понятийным аппаратом, необходимым для 

дальнейшей работы.  

Непосредственное изучение начинается с восстановления конкретной исторической и 

политической обстановки, в которой был создан данный памятник права путем изучения 

результатов источниковедческого и правоведческого анализа памятника. После этого происходит 

общее знакомство с содержанием памятника: уясняется его структура, определяется к каким 

отраслям современного права можно отнести содержащиеся в памятнике нормы и проводится их 

отраслевая систематизация.  

Для успешного проведения отраслевой систематизации содержащегося в памятнике 

правового материала следует на практике овладеть приемом юридической квалификации, то есть 

установления соответствия конкретного уникального явления окружающего мира признакам, 

содержащимся в правовой норме. При этом в качестве явления окружающего мира выступает 

нормативный материал изучаемого правового памятника, а в качестве сопоставляемых с ним 

правовых норм – нормы действующего отечественного права. Для проведения дальнейшей 

систематизации правового материала обучающимся проводится более детальная внутригрупповая 

квалификация правовых норм с точки зрения теоретических характеристик отраслевых наук, 

затрагиваемых на семинарском занятии.  

 

 

Раздел 1. «Что такое Россия» 

 

Семинар 1. Многообразие российских регионов  

Семинар 2. Испытания и победы России  

Семинар 3. Герои страны, герои народа  
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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 студен-

тов не только с общими природно-географическими или социально-политическими характеристи-

ками 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 ча-

совых 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 ре-

гионов; 

4. широкая номенклатура развитого предпринимательства – российские компании являются 

мировыми лидерами в области телекоммуникационных технологий (Яндекс, Касперский), энерге-

тики (Газпром, Лукойл), металлургии (Норникель,  Русал), финансового дела (Сбербанк), же-

лезнодорожного (РЖД) и авиатранспорта (Аэрофлот), производства вооружений (Алмаз-Антей); 

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

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

ленный 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, ки-

нематографу, музыке. В этом отношении вполне реалистично представлять различные знаки и сим-

волы - 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 но-

вые 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 рас-

сказать (с сопроводительным мультимедийным материалом) как богатые добывающие регионы Си-

бири (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) или русское Черноземье (Белго-

род, Воронеж), так и северные порты (Мурманск, Архангельск), промышленные центры Урала 

(Екатеринбург, Челябинск) или туристический черноморский Юг. Важно не только рассказать о ро-

ли этих экономических кластеров, но и представить эту роль в общероссийском контексте, обозна-
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чив, 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 свя-

занных 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 че-

тырех различных сегментов: выдающиеся политические и государственные деятели (а), выдающие-

ся ученые (б), выдающиеся деятели культуры (в) и выдающиеся образцы служения и самопожерт-

вования 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 необходимо внимание к 

актуальным и современным героям – при безусловном подчеркивании значимости подвигов и 

свершений прошлого. 

Заключительной частью первого раздела изучаемой дисциплины является презентация клю-

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

пытаний и отразившихся в актуальной повседневности страны. Эти испытания и победы могут 

иметь как исторические, так и географические (природные катастрофы и стихийные бедствия) при-

чины, 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 проективное отношение к актуальным и перспективным вызовам.  
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Раздел 2. «Российское государство-цивилизация» 

 

Семинар 1.  Цивилизационный подход: возможности и ограничения 

Семинар 2.  Философское осмысление России как цивилизации 

Семинар 3.  Применимость и альтернативы цивилизационного подхода 

Семинар 4.  Российская цивилизация в академическом дискурсе  

 

Содержание данного раздела представляет собой два смежных повествовательных вектора: с 

одной стороны, обучающимся необходимо представить цивилизационный подход (как дискуссион-

ное, но, вместе с тем, обоснованное, фундированное и перспективное направление мысли), с дру-

гой, связать российскую историю (в т.ч. новейший её период) с этим подходом. 
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Представление самого подхода в теоретико-методологической перспективе означает знаком-

ство не только с общим описанием проблем и вопросов, разрабатываемых цивилизационистами, но 

с конкретными российскими авторами и мыслителями, их академическим и государственным слу-

жением, а также идейным и культурным наследием. Безусловной актуальностью обладает и рас-

крытие исследовательских подходов, полемизировавших или полемизирующих с цивилизацион-

ным: 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 сле-

дующие элементы: 

- определение цивилизационного подхода и его базовых категорий (цивилизация, прогресс, 

стадии развития, цикличность, «столкновение цивилизаций», многополярность, детерминизм, реля-

тивизм, 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. Ламан-

ский, 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, дли-

тельная история, возможность динамической адаптации к разным условиям международных отно-

шений и мировой политики). 

При этом каждый из этих элементов может и должен получить актуальное политическое зву-

чание – как в плане «каузального заземления», т.е. выявления причинно-следственных связей, объ-

ясняющих 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 сооб-

ществ. 

Репрезентация российской цивилизации и её современного состояния должна вбирать в себя 

два магистральных вектора: 

3.  представление ценностных принципов (констант) российской цивилизации и российско-

го общества – единство многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие и сотрудничество, 

любовь и ответственность, созидание и развитие; 

4. представление историко-политических оснований российской цивилизаций в виде таких 

течений мысли, как консерватизм, коммунитаризм, солидаризм и космизм; безусловно важным яв-

ляется и обращение к русской религиозной философии. 
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Раздел 3. «Российское государство-цивилизация» 

 

Семинар 1.  Ценностные вызовы современной политики 

Семинар 2. Концепт мировоззрения в социальных науках 

Семинар 3. Системная модель мировоззрения 

Семинар 4. 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 векторадолжны логично продолжать педагогическую траекторию, 

инициированную в предшествующем разделе. 

В теоретико-методологической части раздела необходимо в доступной форме ознакомить 

обучающихся с ключевыми культурологическими и социологическими концептами, 

приближающими их к системному представлению о мировоззрении, - речь о таких концептах, как 

«культура» и «культурный код», «традиция», «ментальность» («менталитет»), «идеология» и 

«идентичность». После такого экскурса необходимо перейти к современным концепциям 

мировоззрения, представленным в трудах зарубежных и отечественных ученых, а также этот 

переход к педагогической практике за счет обращения к корневому для дисциплины 

исследовательскому проекту пятиэлементной «системной модели мировоззрения» (не только в 

разрезе отправных точек для формирования и динамики российского мировоззрения, но и 

ценностных связей и принципов, связывающих эти отправные точки между собой). При 

рассмотрении такой структуры мировоззрения, безусловно, необходимы определенные 

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

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

Важно рассказать о различных компонентах мировоззрения (онтологическом, 

гносеологическом, антропологическом, телеологическом, аксиологическом), а также важными 

направлениями государственной политики в области мировоззрения – символической политикой, 

политикой памяти, исторической политикой, культурной и национальной политикой. 
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Раздел 4. «Российское государство-цивилизация» 
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Семинар 1 Власть и легитимность в конституционном преломлении  

Семинар 2 Уровни и ветви власти  

Семинар 3 Планирование будущего: государственные стратегии и гражданское 

участие  

 
В рамках данного раздела дисциплины необходимости произвести определенную «сборку» 

или даже «ликбез» обучающихся в части их знаний и представлений об актуальной для них госу-

дарственной системе России, её структурах публичной власти, их истории и современном состоя-

нии. 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 орга-

низации последней (федеральный, региональный и местный – не всегда только «муниципальный» - 

уровни), существующие практики партнерства структур публичной власти с гражданским обще-

ством (как в части бизнеса, так и в части общественных организаций и объединений). В дальней-

шем 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 ключе-

вого элемента государственной организации страны. Кроме того, студентов необходимо ознакомить 

с современными государственными и национальными проектами, различными программами, каса-

ющимися, 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. 
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Раздел 5. «Вызовы будущего и развитие страны» 

 

Семинар 1. Россия и глобальные вызовы  

Семинар 2. Внутренние вызовы общественного развития  

Семинар 3. Образы будущего России  

Семинар 4. Ориентиры стратегического развития  

Семинар 5. Сценарии развития российской цивилизации 

 

Завершающий раздел дисциплины должен возвращать студентов, с одной стороны, к осозна-

нию современных вызовов (как глобальных, стоящих перед человечеством в целом, так и цивилиза-

ционных 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 (се-
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минарские) занятия в рамках раздела красной строкой должна проходить ценностная (воспитатель-

ная) схема: стабильность; миссия; ответственность; справедливость. 

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

кого-либо из указанных выше ценностных ориентиров: климатические и экологические проблемы, 

каки 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 ста-

бильности. Лектору важно, с одной стороны, сохранить нейтрально-просветительский тон своего 

повествования, но, с другой, не создать у студенческой аудитории пессимистичного чувства фата-

лизма и неразрешимости имеющихся проблем. 

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

ных вызовах, но при том и о неизменно общих и консолидирующих ответах, объединяющих Рос-

сию и мир в общем стремлении к светлому и гармоничному будущему для новых поколений. При 

этом безусловной рекомендацией для преподавателя является соотнесение обсуждения с современ-

ными документами стратегического планирования, в частности, Стратегией национальной безопас-

ности, Стратегией научно-технологического развития и пр. При этом развивающее тезисы лекции 

рассмотрение потенциальных ответов на современные вызовы должно проходить в рамках серии 

практических занятий, раскрывающих творческий потенциал обучающихся. и вовлекающий их в 

активное гражданское участие. 
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Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  
 

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 
 

 
Наименование 

разделов, тем 
Используемые образовательные технологии 

Часы 

1  Тема 1. «Что такое 

Россия» 

Интеллектуальные игры и конкурсы. Презентационные 

проекты. Обращение к мультимедийным образовательным 

порталам. Просмотр актуальных обучающих и 

художественных видеоматериалов.  

6 

2 Тема 2. Российское 

государство-

цивилизация 

Иммерсивные представления, спектакли, игры и 

перформансы. Открытые дискуссии и студенческие 

дебаты. Обращение к мультимедийным образовательным 

порталам. Просмотр актуальных обучающих и 

художественных видеоматериалов 

4 

3 Тема 3. Российское и 

мировоззрение и 

ценности российской 

цивилизации 

Деловые игры и техники сценарного моделирования. 

Открытые дискуссии и студенческие дебаты. Обращение к 

мультимедийным образовательным порталам. Просмотр 

актуальных обучающих и художественных 

10 
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видеоматериалов.  

4 Тема 4. Политическое 

устройство России 

Презентационные деловые игры. Интеллектуальные игры 

и конкурсы. Открытые лекции и дискуссии (3) Обращение 

к мультимедийным образовательным порталам. Просмотр 

актуальных обучающих и художественных 

видеоматериалов.  

6 

5 Тема.5. Вызовы 

будущего и развитие 

страны 

Тематические мастерские (воркшопы). Деловые игры и 

техники сценарного моделирования.  Открытые лекции и 

дискуссии. Студенческие дебаты.  

10 

 

Таблица 5.2 

Заочная форма обучения 

 
Наименование 

разделов, тем 
Используемые образовательные технологии 

Часы 

1  Тема 1. «Что такое 

Россия» 

Интеллектуальные игры и конкурсы. Презентационные 

проекты. Обращение к мультимедийным образовательным 

порталам. Просмотр актуальных обучающих и 

художественных видеоматериалов.  

6 

2 Тема 2. Российское 

государство-

цивилизация 

Иммерсионные представления, спектакли, игры и 

перформансы. Открытые дискуссии и студенческие 

дебаты. Обращение к мультимедийным образовательным 

порталам. Просмотр актуальных обучающих и 

художественных видеоматериалов 

4 

3 Тема 3. Российское и 

мировоззрение и 

ценности российской 

цивилизации 

Деловые игры и техники сценарного моделирования. 

Открытые дискуссии и студенческие дебаты. Обращение к 

мультимедийным образовательным порталам. Просмотр 

актуальных обучающих и художественных 

видеоматериалов.  

10 

4 Тема 4. Политическое 

устройство России 

Презентационные деловые игры. Интеллектуальные игры 

и конкурсы. Открытые лекции и дискуссии. Обращение к 

мультимедийным образовательным порталам. Просмотр 

актуальных обучающих и художественных 

видеоматериалов.  

6 

5 Тема.5. Вызовы 

будущего и развитие 

страны 

Тематические мастерские (воркшопы). Деловые игры и 

техники сценарного моделирования.  Открытые лекции и 

дискуссии. Студенческие дебаты.  

10 

 

Практикум 

Примеры типовых кейс-задач: 

Тема 1. «Что такое Россия».  

Цель: Закрепление материала по теме «Что такое Россия». 

Кейс 5. Начало династии Романовых. Какие причины и обстоятельства привели в 1613 г. к 

избранию (в условиях реальной и острой конкуренции) русским царем 16-летнего Михаила 

Романова? В ноябре совещание всех московских сословий, проведенное триумвиратом, постановило 
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созвать к 6 декабря в Москву на Земский Собор депутатов от всех сословий земли Русской, кроме 

боярских и монастырских крестьян. За дальностью расстояний депутаты продолжали прибывать до 

конца января, когда Собор уже активно работал. Всего собралось около 800 человек. В работе 

Собора приняли участие и большинство бояр, ранее присягнувших Владиславу. Под их давлением 

были заблокированы кандидатуры Пожарского и Трубецкого. На Соборе сложились две основных 

группировки, одна поддерживала избрание царя из числа русских кандидатов, другая выступала за 

иностранца, выдвигая основным кандидатом шведского принца Карла Филиппа. Последнюю 

кандидатуру поддерживал и Пожарский. Возможно, он считал, что иностранец сможет быстрее 

прекратить смуту и сплотить общество, а может быть, вел какую-то сложную политическую игру. В 

конце концов, Собор отверг кандидатуру иностранца и сосредоточился на обсуждении русских 

кандидатур, среди которых были князья, бояре и даже татарские царевичи. К согласию долго прийти 

не удавалось. Тогда и была выдвинута кандидатура Михаила Романова, активно поддержанная 

казаками, многие из которых ранее были сторонниками «Тушинского вора». Видимо, сыграло свою 

роль то, что казаки считали Романовых своими ставленниками, так как отец кандидата был возведен 

в патриархи в лагере Лжедмитрия второго. Стремясь разрядить обстановку, приверженцы 

Пожарского предложили сделать с 7 февраля в работе Собора перерыв на две недели, чтобы 

обсудить возможных кандидатов с жителями Москвы и близлежащих регионов. Это была 

стратегическая ошибка, так как казаки и боярская группировка имели намного больше 

возможностей для организации агитации. Основная агитация развернулась за Михаила Романова, 

которого поддержали многие бояре, считавшие, что его будет легко держать под своим влиянием, 

так как он молод, неопытен, а главное, как и они, «замаран» в присяге Владиславу. Основным 

аргументом при агитации бояре выдвигали то, что в свое время царь Фёдор Иоаннович перед 

кончиной хотел передать царство своему родственнику Федору Романову (патриарху Филарету), 

который теперь томится в польском плену. А посему, трон надо отдать его единственному 

наследнику, каковым является Михаил Романов. Определенное мнение в пользу Михаила создать 

удалось. Утром 21 февраля, когда были назначены выборы, в Кремле, говоря современным языком, 

митинговали казаки и простолюдины, требовавшие избрания Михаила. Видимо, «митинг» был 

умело срежиссирован, но впоследствии именно он стал одним из фактов обоснования 

всенародности выдвижения Романова на престол. Роль казаков в избрании нового царя не была 

секретом и для иностранцев. 

 

Тема 2. Российское государство-цивилизация.  

Цель: Закрепление материала по теме «Российское государство-цивилизация». 

Кейс 2. Княгиня Ольга то ли в 955 г., то ли в 957 г. отправляется в Константинополь. Для чего? 

Не воевать, как это было ранее. «Креститься», - утверждает «Повесть временных лет» и 

большинство историков. Но зачем для крещения надо было совершать столь небезопасное 

путешествие? Ведь можно было креститься и в Киеве, благо в источниках уже упоминается наличие 

в нем соборной церкви святого Ильи. Да и византийские священники охотно откликнулись бы на 

просьбу Ольги и сами пришли бы на Русь. И потом, если бы Ольга прибыла в Константинополь 

только для крещения, стали бы держать русское посольство в бухте около двух с половиной 

месяцев? Аргументируйте свою точку зрения.  

Кейс 3. После неудачной войны Святослава с византийцами было достигнуто перемирие с 

Цимисхием (971 г.) с непременным условием, что русичи уйдут из Болгарии. Князь должен был 

отправиться в Киев. Однако он не пошел тут же в родные края, а расположил свое войско на о. 

Березань, в устье Днепра. Вскоре все резче стал ощущаться недостаток продовольствия. Казалось 

бы, нужно спешить к Киеву. Один из воевод князя, Свенельд, так и поступил и вскоре со своим 

войском прибыл домой. А что же заставило Святослава остаться на о. Березань и провести там 

голодную зиму 971/972 г.? Аргументируйте свою точку зрения.  
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Кейс 4. В 980 г. Владимир Святославич делает попытку приспособить языческие верования к 

новым условиям и на этой основе проводит языческую реформу. В Киеве ставятся деревянные 

идолы шести богов во главе с Перуном, которому волосы на голове были окрашены серебром, а усы 

золотом. Но эта реформа не прижилась. Почему, ведь не новая же религия предлагалась славянам, а 

традиционная, с языческими богами? Аргументируйте свою точку зрения. 

 

Тема 3. Российское и мировоззрение и ценности российской цивилизации.  
Кейс 3. «Идеология здорового консерватизма» 

Цель: Закрепление материала по теме «Российское и мировоззрение и ценности российской 

цивилизации». Ответ на вопрос: Нужна ли современной России идеология, и какой она должна 

быть? 

Ситуация: 

Владимир Путин сформулировал идеологию и стратегический курс страны на обозримое 

будущее – «идеологию здорового консерватизма»: «Пандемия коронавируса наглядно 

продемонстрировала, что структурообразующей единицей мирового устройства является только 

государство, «только суверенные государства способны эффективно отвечать на вызовы времени и 

запросы граждан. <…> В последние десятилетия многие жонглировали броскими концепциями, 

согласно которым роль государства провозглашалась устаревшей и уходящей. Якобы в условиях 

глобализации национальные границы становятся анахронизмом, а суверенитет - препятствием для 

процветания. <…> так говорили и те, кто пытались вскрыть чужие границы, полагаясь на свои 

конкурентные преимущества. А как только выяснилось, что кто-то где-то добивается больших 

результатов, <…> стены начинают строить. <…> очевидно, что, когда приходит настоящий кризис, 

остается только одна универсальная ценность - человеческая жизнь, и как ее защитить, каждое 

государство решает самостоятельно, исходя из своих возможностей, культуры, традиций. В 

современном хрупком мире значительно возрастает важность твердой опоры, моральной, этической, 

ценностной. По сути, ценности - это продукт культурно-исторического развития каждой нации, и 

продукт уникальный. <…> Сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного 

консерватизма как основы политического курса многократно возросло именно в силу множащихся 

рисков и опасностей, хрупкости окружающей нас реальности. <…> на предстоящий период 

мирового переустройства, которое может продолжаться довольно долго и окончательный дизайн 

которого неизвестен, умеренный консерватизм - самая разумная, во всяком случае - на мой взгляд, 

линия поведения. Она неизбежно будет меняться, разумеется, но пока врачебный принцип «не 

навреди» представляется наиболее рациональным. Консервативный подход - не бездумное 

охранительство, не боязнь перемен и не игра на удержание, тем более не замыкание в собственной 

скорлупе. Это прежде всего опора на проверенную временем традицию, сохранение и 

преумножение населения, реализм в оценке себя и других, точное выстраивание системы 

приоритетов, соотнесение необходимого и возможного расчетливое формулирование цели, 

принципиальное неприятие экстремизма как способа действий». 

Задания: 

1. С опорой на текст объясните, в чем заключается идея «здорового консерватизма» В.В. 

Путина? В чём, по мнению президента, заключается необходимость перехода к этой идеологии? В 

чём президент видит необходимость отказа от идей глобализма и анархизма, и сохранения 

суверенного государства? 

2. В.В. Путин говорит о «структурном сломе», который мир переживает сегодня. Что имеет в 

виду президент РФ? Согласны ли вы с его точкой зрения? Обоснуйте свой ответ. 

3. О каких ценностях консервативной идеологии говорит В.В. Путин? Какую идеологию для 

развития России Вы считаете наиболее подходящей на данный момент? Почему? 

4. Конституция РФ утверждает: «В Российской Федерации признается идеологическое 
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многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной.» Как вы считаете, выступление президента противоречит Конституции РФ или нет? 

Обоснуйте свое мнение с опорой на обществоведческие знания. 

 

Тема 4. Политическое устройство России.  

Кейс 2. «Выбираем вместе» 

Цель: Закрепление материала по теме «Политическое устройство России». Анализ ситуации с 

выборами в Государственную думу. 

Ситуация: Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации VIII созыва прошли 17-19 сентября, завершившись в единый день голосования 19 

сентября 2021 года. Выборы прошли следующим образом: по партийным спискам (225 депутатов) и 

одномандатным округам (225 депутатов). В 225 одномандатных округах было суммарно выдвинуто 

2296 кандидатов, зарегистрированы 2011 из них. В семи регионах России, наряду с обычным, 

прошло также и дистанционное электронное голосование. Занимавшая в Государственной думе VII 

созыва 336 мест из 450 правящая партия «Единая Россия» перед выборами имела рейтинг около 

30%. Уровень поддержки ЕР резко снизился в 2018 году, после того, как партия проголосовала за 

пенсионную реформу, вызвавшую недовольство граждан. В выборах приняло участие 14 

политических партий. По результатам выборов пятипроцентный барьер преодолели 5 партий: 

«Единая Россия» - 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, «Справедливая Россия - Патриоты - За 

правду» - 7,46%, «Новые люди» - 5,32%. «Единая Россия» сохранила конституционное 

большинство, получив 324 места. КПРФ получила 57 мест, СР - 27, ЛДПР - 21, «Новые люди» - 13 

мест. Также получили по одному мандату кандидаты от «Партии Роста», «Родины» и «Гражданской 

платформы». Наблюдатели сообщили о многочисленных нарушениях в ходе голосования. По 

данным движения «Голос», на выборах было зафиксировано более 5000 нарушений. Оппозиция 

заявила о фальсификации выборов, поскольку популярность правящей партии резко уменьшилась 

накануне выборов, кроме того многие случаи фальсификации также попали на камеры: люди, 

голосовавшие по несколько раз, отстранение наблюдателей от от подсчёта голосов и т. д. На 

некоторых участках сейфы для хранения бюллетеней, которые должны опечатываться на ночь, не 

имели задней стенки, имели дополнительную дверцу или съёмное дно. Наибольший протест 

вызвали результаты электронного голосования по Москве, которое показало аномально высокий 

результат «Единой России», сильно отличавшийся от результатов «обычного» голосования. КПРФ 

отказалась признать результаты онлайн-голосования по Москве и обжаловала их в суде. Выборы 

получили ограниченное международное признание.  

Задания: 

1. О каких типах избирательных систем идет речь в тексте? С опорой на текст и 

обществоведческие знания укажите не менее трех признаков каждой системы. 

2. Что такое одномандатные округа? Сколько кандидатов от одномандатных округов было 

выдвинуто на выборы в Государственную Думу VII созыва? Сколько кандидатов от одномандатных 

округов было зарегистрировано на выборы в Государственную Думу VIII созыва? Предположите, 

почему ЦИК зарегистрировал не всех кандидатов. 

3. Из 14 партий, принявших участие в выборах, только 5 преодолели пятипроцентный барьер. 

Что такое пятипроцентный барьер? С какой целью он введен? Какие действия обязаны предпринять 

партии, не прошедшие этот барьер на выборах? Могут ли партии не участвовать в выборах? 

Почему? 

4. Сколько депутатов избирается в Государственную Думу? Как получилось, что партия 

«Единая Россия», набравшая на выборах 49,82% получила 324 места? 

5. В семи субъектах РФ было организовано дистанционное электронное голосование. В чем вы 

видите преимущества и недостатки такой формы голосования? 
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6. Какие нарушения законодательства были выявлены во время проведения выборов 2021? Кто 

такие наблюдатели на выборах? Каковы их полномочия? 

7. По данным ЦИК, итоговая явка на выборах в Госдуму, проходивших в России с 17 по 19 

сентября, составила 51,72%. Почему не все россияне приняли участие в выборах? Собираетесь ли 

вы участвовать в выборах после достижения совершеннолетия? Почему? 

 

Тема.5. Вызовы будущего и развитие страны.  

Кейс 1. «Фейковая бомба!» 

Цель: закрепление знаний по теме «Вызовы будущего и развитие страны» с помощью 

проведения анализа практической ситуации о нарушении правопорядка в СМИ путем 

распространения фейковой информации. Определение отрасли права по правонарушению с 

указанием документа, регламентирующий санкции. 

Дополнительные материалы: Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации (Статья 13.15 Злоупотребление свободой массовой информации). 

Ситуация: 

«8 октября, школьные чаты города N разрываются от сообщений о готовящихся терактах в 

учебных заведениях. Стало известно, что по Сети была распространена фейковая информация, 

которая вызвала массовые волнения. Виновные в распространении фейка были задержаны на днях, 

но информация продолжает гулять по интернету. В Сети размещают неправдивые фотографии и 

сообщают о стрельбе в учебных заведениях. Фейк коснулся не только школ, но и техникумов и 

университетов. У напарницы сын написал, что у них в техникуме появились росгвардейцы, которые 

ходят на территории и в здании по этажам. В лесопромышленном колледже аналогичная ситуация. 

А в авиационном техникуме на входе кого-то якобы задержали, – сообщают читатели в редакцию. - 

У нас в школе все настороже. Кажется, кто-то собирается стрелять. На урок зашли завучи и сказали, 

что все школы закрыты и детей не будут выпускать из здания до окончания уроков. - Говорят, в 

ВятГУ стреляли! - В школе все двери закрыты. Ученица школы №42 сообщила в редакцию о 

распространении слухов о теракте в учебном заведении. В школе была проведена проверка. - Из 

школы всех вывели, приехали пожарные – была пожарная тревога. Кто-то сообщил о запахе дыма. 

Приехала реанимация, – рассказывает ученица. Из-за неверной информации ученики напуганы: - В 

кабинете был сквозняк, окно открылось и разбилось. Девочка так перепугалась, что начала реветь. В 

УМВД по N области ситуацию с распространением фейка никак не комментируют, но безопасности, 

учащихся ничего не угрожает.  

Задания: 

 1.Обоснуйте неправомерность действий распространителей фейковой информации. 

Используя обществоведческие знания, назовите признаки правонарушения. К какому виду 

правонарушений можно отнести распространение фейковой информации? 

2.Какая отрасль права рассматривает данную ситуацию? Какие виды юридической 

ответственности предусматривает данная отрасль права? 

3. Какой документ регламентирует санкции для нарушителей в данном случае? Какие меры 

юридической ответственности могут быть применены к лицам, совершившим данное 

правонарушение. 

4.Несут ли несовершеннолетние ответственность за свои действия? Какие санкции могут быть 

к им применены? 

5. Выскажите свое мнение по поводу данного случая. Как часто вы сталкиваетесь с фейком? 

Надо ли наказывать распространителей фейка? Достаточны ли меры государственного принуждения 

по отношению к распространителям фейковой информации? Обоснуйте свое мнение. 
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РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элементом 

учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе достигается 

конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные 

для успешной подготовки и защиты выпускной работы обучающегося. Формы самостоятельной 

работы обучающийся могут быть разнообразными. Самостоятельная работа обучающегося 

включает: изучение специальной литературы, законов Российской Федерации, оценку, обсуждение и 

рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; 

самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением 

конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

 

Наименование разделов, 

тем 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 Тема 1. «Что такое 

Россия» 

Объективные и характерные данные о России, её географии, 

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

Современное положение российских регионов. Выдающиеся 

персоналии («герои»). Ключевые испытания и победы России, 

отразившиеся в её современной истории. 

Тема 2. Российское 

государство-цивилизация 

Что такое цивилизация? Какими они были и бывают? Плюсы и 

минусы цивилизационного подхода. Особенности цивилизационного 

развития России: история многонационального (наднационального) 

характера общества, перехода от имперской организации к 

федеративной, межцивилизационного диалога за пределами России 

(и внутри неё). Роль и миссия России в работах различных 

отечественных и зарубежных философов, историков, политиков, 

деятелей культуры. 

Тема 3. Российское и 

мировоззрение и ценности 

российской 

цивилизации 

Что такое мировоззрение? Теория вопроса и смежные научные 

концепты. Мировоззрение как функциональная система. 

Мировоззренческая система российской цивилизации. Представление 

ключевых мировоззренческих позиций и понятий, связанных с 

российской идентичностью, в историческом измерении и в контексте 

российского федерализма. Рассмотрение этих мировоззренческих 

позиций с точки зрения ключевых элементов общественно-

политической жизни (мифы, ценности и убеждения, потребности и 

стратегии). 

Значение коммуникационных практик и государственных ре-

шений в области мировоззрения (политика памяти, символическая 

политика и пр.) Самостоятельная картина мира и история особого 

мировоззрение российской цивилизации. Ценностные принципы 

(константы) российской цивилизации: единство многообразия, суве-

ренитет (сила и доверие), согласие и сотрудничество, любовь и ответ-

ственность, созидание и развитие. Их отражение в актуальных социо-

логических данных и политических исследованиях. «Системная мо-

дель мировоззрения» («человек – семья – общество – государство – 
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страна») и её репрезентации («символы – идеи и язык – нормы – ри-

туалы – институты»). 

Тема 4. Политическое 

устройство России 

Основы конституционного строя России. Принцип разделения 

властей и демократия. Особенности современного российского 

политического класса. Генеалогия ведущих политических 

институтов, их история причины и следствия их трансформации. 

Уровни организации власти в РФ. Государственные проекты и их 

значение (ключевые отрасли, кадры, социальная сфера). 

Тема.5. Вызовы будущего 

и развитие 

страны 

Глобальные тренды и особенности мирового развития. 

Техногенные риски, экологические вызовы и экономические шоки. 

Суверенитет страны и его место в сценариях перспективного 

развития мира и российской цивилизации. Стабильность, миссия, 

ответственность и справедливость как ценностные ориентиры для 

развития и процветания России. Солидарность, единство и 

стабильность российского общества в цивилизационном измерении. 

Стремление к компромиссу, альтруизм и взаимопомощь как значимые 

принципы российской политики. Ответственность и миссия как 

ориентиры личностного и общественного развития. Справедливость 

и меритократия в российском обществе. Представление о 

коммунитарном характере российской гражданственности, 

неразрывности личного успеха и благосостояния Родины 

 

4.1. Темы эссе 

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

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

3. Современные модели идентичности: актуальность для России. 

4. Ценностные вызовы современного российского общества. 

5. Стратегическое развитие России: возможности и сценарии. 

6. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной политики. 

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

8. Российское мировоззрение в региональной перспективе. 

9. Государственная политика в области политической социализации: ключевые проблемы и 

возможные решения. 

10. Ценностное начало в Основном законе: конституционное проектирование в современное 

мире. 

 

 

4.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Тема 1. «Что такое Россия». Определите объективные и характерные данные о России, её 

географии, ресурсах, экономике. Изучите состав населения, культура, религии и языки. 

Современное положение российских регионов. Выдающиеся персоналии («герои»). Ключевые 

испытания и победы России, отразившиеся в её современной истории. 

Тема 2. Российское государство-цивилизация. Что такое цивилизация? Какими они были и 

бывают? Плюсы и минусы цивилизационного подхода. Особенности цивилизационного развития 

России: история многонационального (наднационального) характера общества, перехода от 

имперской организации к федеративной, межцивилизационного диалога за пределами России (и 
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внутри неё). Роль и миссия России в работах различных отечественных и зарубежных философов, 

историков, политиков, деятелей культуры. 

Тема 3. Российское и мировоззрение и ценности российской цивилизации. Что такое 

мировоззрение? Теория вопроса и смежные научные концепты. Мировоззрение как 

функциональная система. Мировоззренческая система российской цивилизации. Представление 

ключевых мировоззренческих позиций и понятий, связанных с российской идентичностью, в 

историческом измерении и в контексте российского федерализма. Рассмотрение этих 

мировоззренческих позиций с точки зрения ключевых элементов общественно-политической жизни 

(мифы, ценности и убеждения, потребности и стратегии). 

Тема 4. Политическое устройство России. Определите основы конституционного строя 

России. Принцип разделения властей и демократия. Особенности современного российского 

политического класса. Генеалогия ведущих политических институтов, их история причины и 

следствия их трансформации. Уровни организации власти в РФ. Государственные проекты и их 

значение (ключевые отрасли, кадры, социальная сфера). 

Тема.5. Вызовы будущего и развитие страны. Определить глобальные тренды и 

особенности мирового развития. Техногенные риски, экологические вызовы и экономические шоки. 

Суверенитет страны и его место в сценариях перспективного развития мира и российской 

цивилизации. Стабильность, миссия, ответственность и справедливость как ценностные ориентиры 

для развития и процветания России. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые 

результаты, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры 

контрольных  

вопросов и заданий 

для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы\ 

средства  

контроля 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ИУК 5.1. 

Демонстрирует 

толерантное 

восприятие социальных 

и культурных различий, 

уважительное и 

бережное отношению к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям. 

Тема 1. «Что такое 

Россия» 

Тема 2. Российское 

государство-

цивилизация 

Тема 3. Российское и 

мировоззрение и 

ценности российской 

цивилизации 

 

Деловые игры и 

проектная 

деятельность по 

обсуждению 

различных вариантов 

конфигурации 

уровней и ветвей 

власти. Дебаты о 

политическом 

устройстве 

Фронтальный опрос, 

интеллектуальные 

игры, 

викторины, 

свободные 

дискуссии, дебаты, 

тестирование, 

написание эссе, 

докладов. рефератов, 

проблемные 



41 

 

 Российской 

Федерации (о 

прошлых решениях, 

современных 

инициативах и 

потенциально 

возможных 

изменениях), деловые 

игры. 

Доклады и 

презентации по 

ключевым 

ценностным 

принципам 

российской 

цивилизации. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультимедийных 

материалов. Игровая и 

проектная «развертка» 

ценностей и 

ценностных 

принципов по схеме 

«символы – идеи – 

нормы – ритуалы – 

институты». 

Открытые дискуссии 

и студенческие 

дебаты, просмотр 

актуальных 

обучающих и 

художественных 

видеоматериалов 

осуждения, 

подготовка 

презентаций, слайд-

шоу, круглые столы, 

прикладные 

мастерские, мастер-

классы, решение 

практических задач, 

кейсов, создание 

научных и 

социальных 

проектов и т.д. 

ИУК 5.2. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими людьми 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях различных 

социальных групп 

Тема 1. «Что такое 

Россия» 

Тема 2. Российское 

государство-

цивилизация 

Тема 3. Российское и 

мировоззрение и 

ценности российской 

цивилизации 

 

Деловые игры по 

определению вызовов, 

дискуссии и дебаты о 

списке глобальных 

проблем, имеющих 

приоритетное 

значение для России. 

Разбор кейсов, 

проблемные 

выступления. 

Применение метода 

Дельфи для работы с 

обучающимися. Кейс-

стади, кейсы и 

Фронтальный опрос, 

интеллектуальные 

игры, 

викторины, 

свободные 

дискуссии, дебаты, 

тестирование, 

написание эссе, 

докладов. рефератов, 

проблемные 

осуждения, 

подготовка 

презентаций, слайд-

шоу, круглые столы, 
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викторины, 

посвященные 

внутрироссийским 

проблемам и вызовам. 

прикладные 

мастерские, мастер-

классы, решение 

практических задач, 

кейсов, создание 

научных и 

социальных 

проектов и т.д. 

ИУК 5.3. Проявляет 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. 

Тема 1. «Что такое 

Россия» 

Тема 2. Российское 

государство-

цивилизация 

Тема 4. Политическое 

устройство России 

Тема.5. Вызовы 

будущего и развитие 

страны 

Групповые проекты 

по работе с 

источниками или 

презентациям 

различных версий 

образа будущего 

России. Деловые 

игры. 

Фронтальный опрос, 

интеллектуальные 

игры, 

викторины, 

свободные 

дискуссии, дебаты, 

тестирование, 

написание эссе, 

докладов. рефератов, 

проблемные 

осуждения, 

подготовка 

презентаций, слайд-

шоу, круглые столы, 

прикладные 

мастерские, мастер-

классы, решение 

практических задач, 

кейсов, создание 

научных и 

социальных 

проектов и т.д. 

ИУК 5.4. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументировано 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера 

Тема 3. Российское и 

мировоззрение и 

ценности российской 

цивилизации 

Тема 4. Политическое 

устройство России 

Тема.5. Вызовы 

будущего и развитие 

страны 

Презентации 

государственных 

программ и 

национальных 

проектов с точки 

зрения их соотнесения 

с ценностными 

ориентирами. 

Проектная 

деятельность и 

сценарное 

моделирование. 

Тематические 

мастерские по 

обсуждению каждого 

из вызовов, деловые 

игры и техники 

сценарного 

Фронтальный опрос, 

интеллектуальные 

игры, 

викторины, 

свободные 

дискуссии, дебаты, 

тестирование, 

написание эссе, 

докладов. рефератов, 

проблемные 

осуждения, 

подготовка 

презентаций, слайд-

шоу, круглые столы, 

прикладные 

мастерские, мастер-

классы, решение 

практических задач, 
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моделирования 

возможных ответов на 

обозначенные 

выводы, открытые 

лекции и дискуссии, 

студенческие дебаты. 

кейсов, создание 

научных и 

социальных 

проектов и т.д. 

 

 

7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

(зачету) 
1. Современная Россия: ключевые социально-экономические параметры. 

2. Российский федерализм. 

3. Цивилизационный подход в социальных науках. 

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

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

6. Ценностные принципы российской цивилизации: подходы и идеи. 

7. Исторические особенности формирования российской цивилизации. 

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

нилевский, 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. 

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

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

19. Современные модели идентичности: актуальность для России. 

20. Ценностные вызовы современного российского общества. 

21. Стратегическое развитие России: возможности и сценарии. 

22. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной политики. 

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

24. Российское мировоззрение в региональной перспективе. 

25. Государственная политика в области политической социализации: ключевые проблемы и 

возможные решения. 

 

7.3. Примерные тестовые задания для контроля (мониторинга) 

качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний 

1. Эпоха первых правителей Руси охватывает период: 

*862-972 гг. 

 243-550 гг. 

 430-700 гг. 

 2. Свод законов Древней Руси назывался: 
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* Русская Правда 

 Конституция 

  Судебник 

3.Введение правила Юрьева дня произошло в период правления: 

 Ивана IV 

*Ивана III 

 Александра I 

 4. Первым московским князем был: 

* Даниил Александрович 

 Александр Невский 

 Иван Калита 

5. Смутное время было вызвано: 

*прерыванием рода Рюриковичей 

  приходом Ивана IV ко власти 

  обострением внешнеполитической ситуации 

6.Что означает категория «теократическое государство»? 

государство, которое запрещает деятельность религиозных организаций 

государство, в котором законы полностью контролируют деятельность религиозных организаций 

государство, в котором никакая религия не является обязательной 

государство, которое допускает воздействие определенной религии на официальную политику 

*государство, которое объявляет каноническое право своим законом 

7. Вынужденные переселенцы по правовому статусу отнесены к 

лицам с двойным гражданством 

лицам без гражданства 

*гражданам страны пребывания 

иностранным гражданам 

беженцам 

8. В государственный аппарат входят следующие организации 

*государственные органы 

государственные учреждения 

государственные предприятия 

управления науки и образования 

государственные корпорации 

9. Импичмент Президенту РФ может быть вынесен 

Государственной Думой 

*Советом Федерации 

Верховным Судом 

Конституционным Судом 

Конституционным Собранием 

11. Единство права и морали состоит в 

форме выражения 

методах обеспечения 

*объекте регулирования 

способе установления 

способе поддержки 

12. Императивность проявляется в 

соглашении сторон 

*правовом воздействии 
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типологии государства и права 

иммунитетах и привилегиях 

формах государства 

13. Содержанием юридической обязанности является 

мера возможного поведения 

мера альтернативного поведения 

*мера должного поведения 

защита своего интереса 

удовлетворение материальных и духовных благ 

14.Признание акта не действующим на территории государства является способом  

решения научного спора 

толкования права 

*разрешения юридических коллизий 

восполнения пробелов в праве 

преодоления пробелов в праве 

15.Стереотипное правомерное поведение может быть названо: 

маргинальное поведение 

конформистское поведение 

*привычное поведение 

социально активное поведение 

алармистское поведение 

 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования; шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.1 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 
 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 
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- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

                                             Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене 
 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 
 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 
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- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы ( эссе) 
При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных 

понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

 

Таблица 7.4.2.2 

Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.3. Тестирование 
Таблица 7.4.3 

 

Шкала оценивания  
 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 
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Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и 

уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том виде, в 

котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа занятиях. Задания, 

направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал 

в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения 

задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. 

Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практико  

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных задач 

в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполнении 

домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохождении 

практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д.  

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с 

группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуальный 

опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 

знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов. 

Практические занятия - Основное назначение практических занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки 

самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление 

обучающихся. На практических занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных 

заданий и качество усвоения знаний.  

с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися 

(индивидуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Таблица 7.5 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Виды контрольных 

мероприятий 

Оцениваемые результаты обучения Процедуры оценивания 

Занятия семинарского 

типа 

ЗНАНИЕ теоретического материала по 

пройденным темам (модулям) 

устный опрос на занятиях 

Тестирование ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка тестов 
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Промежуточная 

аттестация 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие изученной 

дисциплине 

Экзамен и зачет 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литературы, 

сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссылками 

на источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Небольшой 

объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и 

логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, 

афористичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий и 

разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной ситуации, описание которой 

одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, иметь 

актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при поиске 

решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом конкретных 

условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалификационные 

характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, умение четко 

формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать, воспринимать и 

оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербальной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполнение 

которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта (анализ 

документов, текстов, критика, разработка схем и др.); 
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 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов 

и проблем; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение конкретных 

действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирование целей миссии, 

и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

2022. 

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

4. 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. 

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

Петербурге, 2016. 

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

«Проспект», 2023 г. 

7. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный институционализм и 

политическая трансформация России. М.: ИСП РАН, 2006. 

8. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект, 2017 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Дополнительная литература 
 11.Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая теория и 

международные отношения. М.,2019. 

12. Браславский  Р.Г. Цивилизационная теоретическая перспектива в социологии // 

Социологические исследования, 2013, № 2, с. 15 -24. 

13. 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. 

14. Ледяев В.Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в 

городских сообществах. М.: ВШЭ, 2012. 

15. Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М.: КДУ, 2005. 1 

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

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

Академический проект, 2018. 

18.Перевезенцев С.В. Русская религиозно-философская мысль X-XVII вв. (Основные идеи и 

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

19.Полосин А.В. Шаг вперед: проблема мировоззрения в современной России // Вестник 

Московского Университета. Серия 12. Политические науки. 2022. № 3. c.7-23. 

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

Галиндабаева, Н.И. Карбаинов [и др.]. – Москва; Санкт-Петербург: Федеральный научно-
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исследовательский социологический центр Российской академии наук, 2021 

21.Селезнева А.В. Российская молодежь: политико-психологический портрет на фоне эпохи. 

М.: «Аквилон», 2022. 

22.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. 

23.Шестопал Е.Б. Они и Мы. Образы и России и мира в сознании российских граждан. М.: 

«РОССПЭН», 2021. 

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

25.Ширинянц А.А. Русский хранитель. М.: «Русский мир», 2008. 

26.Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: «Проспект», 2021.  

27. Eagleton T. Ideology: An Introduction. London: Verso, 1991. 

28.Freeden M. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Clarendon Press, 

1996. 

29.Freeden M. The Morphological Analysis of Ideology // The Oxford Handbook of Political Ideo-

logies / Eds. M. Freeden, L.T. Sargent, M. Stears. Oxford: Oxford University Press, 2013. pp. 115–137. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Интернет-ресурсы 
Справочная правовая система «Консультант-плюс» – http://www.consultant.ru 

Виртуальный клуб юристов – http://LawyerClub.Kodex.net 

Общественно-политические, финансовые и правовые новости – http://www.park.ru 

Официальный интернет-портал правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/ips 

Парламентская газета – http://www.pnp.ru 

Российская газета – http://www.rg.ru 

Юридическое информационное агентство INTRALEX – http://www.intralex.ru 

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - https://minfin.gov.ru/ru/ 

Официальный сайт Федерального Казначейства - https://roskazna.gov.ru/ 

Официальный портал госпрограмм РФ - https://programs.gov.ru/ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
http://www.consultant.ru;  

http://www.ubook.ru/# Полный каталог Университетская книга;  

http://www.lawlibrary.ru/poisk.php Юрид. Науч. Библиотека «СПАРК»; 

http://www.lib.ua-ru.net/ Электронная библиотека; 

http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm Интернет ресурс. Юриспруденция; 

http://www.humanities.edu.ru/db/glossary/index.html Глоссарий – основные термины по учебной 

дисциплине; 

http://orel.rsl.ru/ Открытая русская электронная библиотека; 

http://elibrary.rsl.ru/ электронная библиотека 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Open Value Subscription для решений Education Solutions № Tr000544893 от 

21.10.2020 г. MDE Windows, Microsoft Office и Office Web Apps. (срок действия до 01.11.2023 г.)  

Антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 Antivirus Business Edition договор № 

ИС00-006348 от 14.10.2022 г. (срок действия до 13.10.2025 г.) 
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Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 

244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 15.09.2016, от 

11.05.2022 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный оговор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-54792 

(бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об информационно 

поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система «IPRsmart» лицензионный договор от 01.09.2021 г. 

№8234/21С (срок действия до 31.08.2024 г.) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO -

3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно распространяемое 

программное обеспечение 

 

Программное обеспечение отечественного производства: 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 

244/09/16-к от 15.09.2016 г.  (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 15.09.2016, 

от 11.05.2022 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный оговор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-54792 

(бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об информационно 

поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система «IPRsmart» лицензионный договор от 01.09.2021 г. 

№8234/21С (срок действия до 31.08.2024 г.) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO -

3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 
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РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа,), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

оснащенные оборудованием и 

техническими средствами 

Комплект специальной учебной мебели. 

Маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроектор, экран, 

компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и ЭИОС 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

Помещение для самостоятельной 

работы  

Компьютеры с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 


