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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Основы российской государственности» входит в базовую часть ОПОП, 

формируемую участниками образовательных отношений, бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой истории России. 

Содержание дисциплины раскрывает основные этапы и особенности становления и 

развития российской государственности и способствует формированию у обучаемых 

осознания принадлежности российскому обществу, развитие чувства гражданственности, 

формирование духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной 

личности, осознающей особенности исторического пути государства, самобытность его 

политической организации и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с 

общественным прогрессом и политической стабильностью своей Родины. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции выпускника: 

универсальной: межкультурное взаимодействие – способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

(УК-5). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости – контрольные работы, 

выполнение рефератов, выполнение эссе и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 

Очная форма обучения:  

Семестр 

Учебные занятия 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 
зачет 

1 72 18 18 36  

 

Заочная форма обучения:  

 

Семестр 

Учебные занятия 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 
зачет 

1 72 6 2 64  
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Очно-заочная форма обучения:  

 

Семестр 

Учебные занятия 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа 

СРС 
Всего 

Из них: 

Лекции 
Семинарские 

занятия 
зачет 

1 72 8 8 56  

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цели и задачи изучения дисциплины «Основы российской государственности» 

соотносятся с необходимостью системного и своевременного ответа на актуальные вызовы 

образовательной и социальной политике российского государства через формирование 

необходимых условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

общепринятых ценностей и норм поведения, а также через формирование у обучающихся 

развитого чувства гражданственности и патриотизма, соотносящимися с основными 

положениями Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 09.11.2022 № 809, и с общими целями и задачами Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.  

В условиях ускорения технологической революции и формирования новых социально-

экономических моделей, основанных на особой ценности знания, приоритетом развития 

образовательных систем является расширение мировоззренческой и гуманитарно-

просветительской составляющей академической подготовки, в том числе высшего 

образования и программ подготовки кадров высшей квалификации. Безусловной основой 

такого расширения в российских условиях должен являться фундаментальный научный 

подход, позволяющий системно и цельно интегрировать в цикл образовательной подготовки 

передовые исследовательские достижения в области культурной и символической политики, 

ценностных разработок и изучения общественно-политического процесса.  

Основной целью преподавания дисциплины «Основы российской государственности» 

является формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также 

ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к 

российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, 

формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной 

личности, осознающей особенности исторического пути российского государства, 

самобытность его политической организации и сопряжение 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. Исходя из 

поставленной цели, для её достижения в рамках дисциплины можно выделить следующие 

задачи: 

 представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её 

наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры; 

 раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и 

патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития 
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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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 осознавать современную российскую государственность и актуальное политическое 

устройство страны в широком культурно-ценностном и историческом контексте, 

воспринимать непрерывный характер отечественной истории и многонациональный, 

цивилизационный вектор её развития; 

 воспринимать и разделять зрелое чувство гражданственности и патриотизма, чувствовать 

свою принадлежность к российской цивилизации и российскому обществу, воспринимать 

свое личностное развитие сквозь призму общественного блага и релевантных для 

человека морально-нравственных ориентиров; 

 участвовать в формировании и совершенствовании политического уклада своей Родины, 

принимать и разделять ответственность за происходящее в стране, осознавать значимость 

своего гражданского участия и перспективы своей самореализации в общественно-

политической жизни; 

 развить в себе навык критического мышления и независимого суждения, позволяющего 

совершенствовать свои академические и исследовательские компетенции даже в 

соотнесении с резонансными и суггестивными проблемами и вызовами; 

 сформировать у себя способность к внимательному, объективному и цельному анализу 

поступающей общественно-политической информации, умение проверять различные 

мнения, позиции и высказывания на достоверность, непротиворечивость и 

конвенциональность; 

 усовершенствовать свои навыки личной и массовой коммуникации, развить в себе 

способность к компромиссу и диалогу, уважительному принятию национальных, 

религиозных, культурных и мировоззренческих особенностей различных народов и 

сообществ; 

 уверенно владеть ключевой информацией о политическом устройстве своей страны, 

своего региона и своей местности, сформировать компетенции осознанного 

исторического восприятия и политического анализа; 

 сформировать у себя способность к агрегированию и артикуляции активной гражданской 

и политической позиции, выработать ценностно значимый навык вовлеченности в 
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общественную жизнь и неравнодушной сопричастности (эмпатии) ключевым проблемам 

своего сообщества и своей Родины. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Основы российской государственности» входит в базовую часть ОПОП 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика. 

Концептуальное внедрение дисциплины в учебный план продиктовано 

необходимостью продолжения фундаментальной социально-гуманитарной подготовки, 

инициированной программами среднего образования в части курсов истории и 

обществознания, а успешное освоение курса в рамках направления подготовки 38.03.01 

Экономика базируется, в первую очередь, на параллельной работе обучающихся в рамках 

содержательно смежных историко-политических и философских дисциплин. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 

средней общеобразовательной школе по курсам «История России» и «Всемирная история». 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) 

 
Код и 

наименован

ие 

компетенци

и из ОПОП 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с ОПОП 

Планируемые результаты обучения Процедура 

освоения 

УК-5: 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультурн

ое 

разнообразие 

общества в 

социальноист

орическом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

Б-УК-5.1. Отмечает и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия 

(преимущества и 

возможные проблемные 

ситуации), 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

Умеет: объяснить феномен культуры, её роль 

в человеческой жизнедеятельности; 

Владеет: навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур 

Устный 

опрос, 

письменны

й опрос, 

подготовка 

сообщений

, работа с 

Интернет-

ресурсами 

Б-УК-5.2. Предлагает 

способы преодоления 

коммуникативных 

барьеров при 

межкультурном 

взаимодействии 

Знает: механизмы межкультурного 

взаимодействия в обществе 

на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов; 

Умеет адекватно оценивать межкультурные 

диалоги в современном обществе; 

Владеет: навыками формирования 

психологически-безопасной 

среды в профессиональной деятельности 

Б-УК-5.3. Определяет 

условия интеграции 

участников 

межкультурного 

взаимодействия для 

достижения 

Знает: различные исторические 

типы культур; 

Умеет: толерантно взаимодействовать с 

представителями различных культур 
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поставленной цели с 

учетом исторического 

наследия и 

социокультурных 

традиций различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий 

УК-5.4. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументировано 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера. 

Знает ключевые смыслы, этические и 

мировоззренческие доктрины, сложившиеся 

внутри российской цивилизации и 

отражающие её многонациональный, 

многоконфессиональный и солидарный 

(общинный) характер. 

Умеет применять знания о цивилизационном 

характере российской государственности, её 

основных особенностях, ценностных 

принципах и ориентирах. 

Владеет развитым чувством 

гражданственности и патриотизма, навыками 

самостоятельного критического мышления. 

 
 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л
ек

ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар

ск
и

е 

за
н

я

ти
я 

Л
а

б
з

ан я
т

и
я
 

К
о

н
т

р
о

л
ь
 

с.
р

аб о
т

ы
 

 Модуль 1. Российское государство-цивилизация. Российское мировоззрение и 

ценности российской цивилизации 

1 Что такое Россия. Цифры, 

факты, достижения и герои 

1  2 2   2 Опросы, 

представление 

докладов, 

подготовка 

презентаций, 

участие в дискуссиях 

2 Цивилизационный подход: 

возможности и ограничения  

 

1  2 2   2 Опросы, 

представление 

докладов, 

подготовка 

презентаций, 

участие в дискуссиях 

3 Философское осмысление 

России как цивилизации  
1  2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, 

подготовка 

презентаций, 
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участие в дискуссиях 

4 Мировоззрение и 

идентичность  

 

1  2 2   4 Опросы, представ-

ление докладов, 

участие в дискус-

сиях, выполнение ре-

ферата, контр. раб. 

5 Мировоззренческие 

принципы (константы) 

российской цивилизации  

 

1  2 2   4 Опросы, представ-

ление докладов, 

участие в дискус-

сиях, выполнение ре-

ферата, контр. раб. 

 Итого по модулю 1: 36 

часов 

  10 10   16  

 Модуль 2. Политическое устройство России. Вызовы будущего и развитие страны 

6 Конституционные принципы 

и разделение властей  

 

1  2 2   5 Опросы, представ-

ление докладов, 

участие в дискус-

сиях, выполнение ре-

ферата, контр. раб. 

7 Стратегическое 

планирование: 

национальные проекты и 

государственные программы  

 

1  2 2   5 Опросы, представ-

ление докладов, 

участие в дискус-

сиях, выполнение ре-

ферата, контр. раб. 

8 Актуальные вызовы и 

проблемы развития России  
1  2 2   5 Опросы, представ-

ление докладов, 

участие в дискус-

сиях, выполнение ре-

ферата, контр. раб. 

9 Сценарии развития 

российской цивилизации  

 

1  2 2   5 Опросы, представ-

ление докладов, 

участие в дискус-

сиях, выполнение ре-

ферата, контр. раб. 

 Итого по модулю 2: 36 

часов 

  8 8   20  

Всего 72 часа   18 18   36  

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Тема 1. Что такое Россия. Цифры, факты, достижения и герои.  

Беспрецедентная территориальная протяженность России; исключительное природное 

богатство; федеративное и этнонациональное разнообразие; широкая номенклатура развитого 

предпринимательства; выдающиеся сооружения и объекты инфраструктуры. 

Многонациональная российская культура. Современное социально-экономическое развитие 

страны, хозяйственная специализация российских регионов. Выдающиеся герои российской 

истории (как в общегосударственном, так и в региональном срезе). 

 

Тема 2. Цивилизационный подход: возможности и ограничения 
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 Определение цивилизационного подхода и его базовых категорий: цивилизация, 

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

детерминизм, релятивизм, глобализация, «евразийство». Иммерсивно-дискуссионное 

обсуждение ситуаций цивилизационного сдвига (цивилизационного выбора). 

Цивилизационный генезис, соответствующие интеграционные проекты и аккультурационные 

практики (гражданская идентичность, государственный патриотизм, формирование 

институтов социализации и соответствующей политики памяти).  

 

Тема 3. Философское осмысление России как цивилизации 

Обращение к ключевым фигурам мирового и российского цивилизационизма без обращения 

к идее стадиального детерминизма (А.С. Хомяков, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, В.И. 

Ламанский, П.Н. Савицкий, Л.Н. Гумилев, А.С. Панарин, В.Л. Цымбурский, А.В. Коротаев, 

Ф. Гизо, А. Тойнби, О. Шпенглер, Ф. Конечный, C. Хантингтон, У. Макнил и др.). 

Обсуждение возможного соотношения «национального государства», «государства-нации» и 

«государства-цивилизации» (предполагаемые характерные черты последнего – обращенность 

вовне, естественность возникновения и развития, ценностная устойчивость, политическое 

влияние, длительная история, возможность динамической адаптации к разным условиям 

международных отношений и мировой политики). 

 

Тема 4. Мировоззрение и идентичность  

 Ключевые культурологические и социологические концепты («культура», 

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

«идентичность»). Современные концепции мировоззрения, представленные в трудах 

отечественных и зарубежных и ученых. Пятиэлементная «системная модель 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). Термины «миф» и «псевдомиф», «ценности» и «убеждения», «проблема 

Другого», «иерархия потребностей». Компоненты мировоззрения (онтологический, 

гносеологический, антропологический, телеологический, аксиологический). Важные 

направления государственной политики в области мировоззрения – символическая политика, 

политика памяти, историческая политика, культурная и национальная политика.  

 

Тема 5. Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации  

Актуальная модель пятиэлементной «системной модели мировоззрения», раскрывающая 

последнее с точки зрения пяти отправных позиций, – человека, семьи, общества, государства 

и страны, представленная сквозь призму социологических данных, в аксиологическом, 

ценностном ракурсе, и раскрывающая те связи, которые объединяют между собой различные 

позиции «системной модели мировоззрения». Пятиэлементная модель как система 

динамичных взаимодействий (как минимум между индивидом как единственным 

действующим социальным актором с его окружением (с точки зрения полевой теории К. 

Левина, исследований В.Г. Ледяева, теории полей Н. Флигстина и Д. Макадама), и как сфера 

отношений, открытая для различных форм вмешательства и влияния. Коммуникационный 

аспект мировоззрения. Специализированная активность государственных и политических 

структур в таких сферах, как: социализация и политическая социализация граждан; 

символическая и культурная политика; политика памяти и историческая политика; 

национальная политика и политика в области идентичности. 

  

Тема 6. Конституционные принципы и разделение властей  

 Признаки государства. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Организация государственного управления в Российской Федерации. Местное 

самоуправление в Российской Федерации. Стратегическое планирование. Общая 

конфигурация российской государственности в ее текущем институциональном измерении: 
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основные ветви власти, «вертикальные» уровни организации последней (федеральный, 

региональный и местный), существующие практики партнерства структур публичной власти 

с гражданским обществом (как в части бизнеса, так и в части общественных организаций и 

объединений). История российского представительства (законодательная ветвь власти), 

правительства России (исполнительная ветвь власти), высших судов (судебная ветвь власти), 

института президентства как ключевого элемента государственной организации страны.  

 

 

Тема 7. Стратегическое планирование: национальные проекты и государственные программы 

Современные государственные и национальные проекты, различные программы, 

касающиеся, в первую очередь молодого поколения, их будущей профессии или родного 

региона. 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. Приоритеты долгосрочного развития страны. 

 

Тема 8. Актуальные вызовы и проблемы развития России 

 Важность представления о будущем для государства. Методы прогнозирования 

российского будущего. Глобальный мир: глобализм и глобализация. Глобальные тренды и 

особенности мирового развития. Глобальные проблемы человечества. Целевые ориентиры 

российской политики: какой должна быть Россия. Осознание современных вызовов (как 

глобальных, стоящих перед человечеством в целом, так и цивилизационных и даже 

конъюнктурных, стоящих перед Россией). Потенциальная роль самих обучающихся в ответе 

на такие вызовы (воспитательная схема: стабильность – миссия – ответственность – 

справедливость). Климатические и экологические проблемы (антропогенное изменение 

климата, по которому профессионалами давно выработан устойчивый консенсус), нехватка 

пресной воды и доступного продовольствия, а также энергетический дефицит. Значимость 

России в решении всех этих вопросов (как минимум в силу протяженности и богатства 

необходимыми ресурсами). Альтернативный характер некоторых российских предложений и 

инициатив по решению существующих проблем. Глобальные проблемы техногенного 

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

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

капитализм» и перенасыщенное информационное пространство. Политические вызовы 

современности: популизм, неадекватная рационализация и квантификация управления, 

утрата культурной преемственности и провал мультикультурных практик идентичности. 

Цивилизационное развитие России в очередной раз поставило её в потенциально куда более 

выигрышную и перспективную позицию относительно этих негативных трендов.  

 

Тема 9. Сценарии развития российской цивилизации  

Российское цивилизационно-идентичное видение образа будущего желаемое Завтра. 

Будущее мироустройство. Концепция общенациональной идеи российского государства 

цивилизации. Будущее государства. Открытое обсуждение различных сценариев будущего 

России – от оптимистично-конструктивного до пессимистично-проблемного. Различное 

видение будущего как производная от принимаемых государством и народом России 

идентичных ценностей. Проектная цепочка: ценности – цели – проблемы (как препятствия 

достижения целей) – средства (как способы решения проблем) – результат. Желаемый образ 

будущего для России – достижение ее ценностных целей, максимизация ценностно-

ориентированного приближения к ее идеалам последовательной схемы: «стабильность – 

миссия – ответственность – справедливость», при этом: стабильность – ключевой результат 

предшествующих десятилетий консолидации российской политической системы; миссия – 

современный этап защиты национальных интересов и российской цивилизации, связанный с 

актуализацией глобальной роли России как гаранта человеческих ценностей и самобытного 

развития; ответственность – необходимый грядущий этап совершенствования гражданской 
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идентичности и политической жизни в стране; справедливость – наиболее значимая 

стратегическая задача и ценностный ориентир. 

 

 

4.3.2. Содержание семинарских занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. Российское государство-цивилизация. 

Тема 1. Россия: географические факторы и природные богатства. Многообразие россиских 

регионов (2 часа) 

1. Объективные и характерные данные о России, ее географии, ресурсах, экономике. 

2. Население, культура, религия и языки России. 

3. Ключевые испытания и победы России. 

 

Тема 2. Цивилизационный подход: возможности и ограничения (4 часа) 

1. Что такое цивилизация? 

2. Плюсы и минусы цивилизационного подхода. 

3. Исторические и географические основания формирования российской цивилизации. 

4. Институциональные основания формирования российской цивилизации. 

 

Тема 3. Философское осмысление России как цивилизации (4 часа) 

1. Концептуализация понятия «цивилизация». 

2. Особенности цивилизационного развития России. 

3. Российская цивилизация как многонациональная константа. 

4. Роль и миссия России в работах различных отечественных и зарубежных философов, 

историков, политиков, деятелей культуры. 

 

Тема 4. Мировоззрение и идентичность (4 часа) 

1. Что такое мировоззрение? Теория вопроса и смежные научные концепты. 

2. Мировоззрение как функциональная система. 

3. Мировоззренческая система российской цивилизации. 

4. Значение государственных решений в области мировоззрения. 

 

Тема 5. Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации (4 часа) 

1. Самостоятельная картина мира и история особого мировоззрения российской 

цивилизации. 

2. Ценностные принципы (константы) российской цивилизации. 

3. Отражение ценностных принципов российской цивилизации в актуальных 

социологических данных и политических исследованиях. 

4. «Системная модель мировоззрения» и ее репрезентации. 

 

Модуль 2. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации. Вызовы 

будущего и развитие страны. 
Тема 6. Конституционные принципы и разделение властей (4 часа) 

1. Основы конституционного строя России. 

2. Принцип разделения властей и демократия. 

3. Особенности современного российского политического класса. 

4. Уровни организации власти в Российской Федерации. 

 

Тема 7. Стратегическое планирование: государственные проекты и государственные 

программы (4 часа) 

1. Государственные проекты и их значение. 
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2. Ключевые отрасли экономики, задействованные в реализации государственных 

проектов (структурная характеристика). 

3. Социальная сфера в реализации национальных проектов Российской Федерации. 

4. Государственные программы Российской Федерации и их влияние на социокультурное 

развитие. 

 

Тема 8. Актуальные вызовы и проблемы развития России (4 часа) 

1. Глобальные тренды и особенности мирового развития. 

2. Техногенные риски, экологические вызовы и экономические шоки. 

3. Внутренние вызовы общественного развития. 

4. Суверенитет страны и его место в сценариях перспективного развития мира и 

российской цивилизации. 

 

Тема 9. Сценарии развития российской цивилизации (6 часов) 

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

для развития и процветания России. 

2. Солидарность, единство и стабильность российского общества в цивилизационном 

измерении. 

3. Стремление к компромиссу, альтруизм и взаимопомощь как значимые принципы 

российской политики. 

4. Ответственность и миссия как ориентиры личностного и общественного развития. 

5. Справедливость и меритократия в российском обществе. 

6. Представление о коммунитарном характере российской гражданственности, 

неразрывности личного успеха и благосостояния Родины. 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС высшего образования по направлению 

подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (тематические 

дискуссии и диспуты, разбор конкретных ситуаций, выполнение, защита и обсуждение 

рефератов, презентации исследовательских работ студентов, мастер-классы ведущих 

педагогов и специалистов по изучаемым проблемам, показ и обсуждение фрагментов 

документальных фильмов и материалов по рассматриваемым проблемам) в сочетании с 

внеаудиторной работой, которой отводится большая часть времени, с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучаемых. Интерактивные занятия во многом 

способствуют более качественному усвоению студентами учебного материала лекционных и 

семинарских занятий, а также повышению продуктивности самостоятельной работы с 

учебной литературой. 

Учебный процесс по дисциплине «Основы российской государственности» 

организуется с учетом использования дисциплинарных модулей, что характеризуется 

следующими особенностями: организация учебного процесса по модульному принципу; 

использование модульно-рейтинговых систем для оценки усвоения студентами учебной 

дисциплины. Во время учебной работы по дисциплине «Основы российской 

государственности» предполагаются интерактивные формы проведения занятий, что в том 

числе является и методической спецификой изучаемого курса. 

В рамках преподавания дисциплины, наряду с классическими образовательными 

методиками, предполагающими обращение к таким формам работы, как лекции, семинары, 

самостоятельная работа, возможно использование следующих образовательных технологий:  

 обращение к мультимедийному образовательному порталу «ДНК России»; 
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 открытые лекции, проблемные лекции и публичные дискуссии по разделам дисциплины 

и отдельным тематическим рубрикам её содержания; 

 проведение сопроводительных научных конференций и олимпиад, связанных с 

тематикой дисциплины; 

 анализ литературы и правовых актов, работа с источниками; 

 просмотр актуальных обучающих и художественных видеоматериалов, в т.ч. специально 

спроектированных для преподавательских целей квалифицированными профессионалами 

в области социального знания. 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Цель самостоятельной работы (18 часов): развитие навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей в таких формах как 

реферат, доклад, конспект и т.д.  

Имеется в наличии Научная библиотека ДГУ с читальным залом, укомплектованная в 

соответствии с существующими нормами;  

- учебно-методическая база учебного кабинета кафедры;  

- компьютерные кабинеты с возможностью работы в сети Интернет; 

- учебная и учебно-методическая литература, разработанная с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы студентов и др. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется 

наличием активных методов ее контроля. В качестве форм контроля самостоятельной работы 

используется:  

- просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы; 

- обсуждение результатов выполненной работы на учебном занятии; 

- контрольные работы; 

- письменный опрос; 

- индивидуальное собеседование; 

- собеседование с группой; 

- защита рефератов; 

- зачет. 

Для организации самостоятельной работы студентов используются следующие виды 

учебно-методической литературы, имеющейся в наличии на кафедре:  

- учебники, электронные учебники, учебные пособия, справочники, словари и т.д.; 

- методические указания к выполнению заданий; 

- методические указания для самостоятельной работы; 

- методические рекомендации и др. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

7.1. Типовые контрольные задания: 

 

Примерный перечень тем рефератов: 

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

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

3. Современные модели идентичности: актуальность для России. 

4. Ценностные вызовы современного российского общества. 

5. Стратегическое развитие России: возможности и сценарии. 

6. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной политики. 
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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 современном 

мире. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов (два модуля) 

 

1. Современная Россия: ключевые социально-экономические параметры. 

2. Российский федерализм. 

3. Цивилизационный подход в социальных науках. 

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

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

6. Ценностные принципы российской цивилизации: подходы и идеи. 

7. Исторические особенности формирования российской цивилизации. 

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

Данилевский, В.Л. Цымбурский). 

9. Мировоззрение как феномен. 

10. Современные теории идентичности. 

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. 

 

Вопросы контрольных работ для проведения текущего контроля: 

Модуль 1 

1. Федеративное и этнонациональное разнообразие России. 

2. Хозяйственная специализация российских регионов. 

3. Современные экономические кластеры России. 

4. Цивилизационный подход и его базовые категории. 

5. Историко-политические основания российской цивилизации. 

6. Культурная политика в современной России. 

 

Модуль 2 

1. Ценностные принципы российской цивилизации. 

2. Роль структур публичной власти по формированию и поддержанию устойчивости 

мировоззрения и ценностных принципов. 

3. Исторический опыт государственных инициатив в области мировоззрения. 

4. Основы государственно-политической организации российского общества. 

5. Национальные проекты в современной России. 

6. Россия и глобальные вызовы. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля – 

30 % и промежуточного контроля – 70 %. 
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Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 3 балла, 

- участие на практических занятиях – 3 балла, 

- выполнение лабораторных заданий – – баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 1 балл. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос – 1 балл, 

- письменная контрольная работа – 1 балл, 

- реферат – 1 балл. 

 

Критерии оценивания: 

 

Критерии оценивания ответа студента в рамках устной формы текущей 

аттестации: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если дан полный, развернутый ответ 

на поставленный вопрос, системно показана совокупность освоенных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Ответ формулируется при 

помощи научного категориально-понятийного аппарата, изложен последовательно, логично, 

доказательно, демонстрирует авторскую позицию студента. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если дан полный, развернутый ответ 

на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен последовательно, логично и доказательно, однако допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если дан полный, но 

недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ 

логичен и изложен научным языком. Могут быть допущены две – три ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если дан неполный 

ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Студент не осознает связи между понятиями, концептуальные пересечения, структурные 

закономерности между различными объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

 

Критерии оценивания реферата / письменной работы: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если содержание письменной работы 

соответствует заявленной в названии тематике, документ оформлен в соответствии с общими 

требованиями написания и техническими требованиями; работа имеет чёткую композицию и 

структуру, в тексте отсутствуют логические нарушения в представлении материала; 

корректно оформлены и в полном объёме представлены, как минимум, сноски и ссылки на 

использованную литературу; отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; 

письменная работа представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты некорректных 

заимствований. 
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Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если содержание письменной работы 

соответствует заявленной в названии тематике; работа оформлена в соответствии с общими 

требованиями написания, но есть погрешности в техническом оформлении; письменная 

работа имеет чёткую композицию и структуру; в тексте работы отсутствуют логические 

нарушения в представлении материала; в полном объёме представлены список 

использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; корректно оформлены и в 

полном объёме представлены ссылки на использованную литературу; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; письменная работа представляет собой самостоятельное 

исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты 

некорректных заимствований. 

Оценка «удовлетворительно», если содержание письменной работы соответствует 

заявленной в названии тематике; в целом работа оформлена в соответствии с общими 

требованиями написания соответствующих текстов, но есть погрешности в техническом 

оформлении; в целом письменная работа имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте 

есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен список 

использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не 

в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте работы; есть 

единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; в целом письменная работа представляет 

собой самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, 

присутствуют единичные случаи незначительных по содержанию некорректных 

заимствований. 

Оценка «неудовлетворительно», если содержание письменной работы соответствует 

заявленной в названии тематике; в работе отмечены нарушения общих требований её 

написания; есть погрешности в техническом оформлении; в целом письменная работа имеет 

чёткую композицию и структуру, но в тексте есть логические нарушения в представлении 

материала; в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки 

в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на 

использованную литературу в тексте письменной работы; есть частые орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском 

тексте; письменная работа не представляет собой самостоятельного исследования, 

отсутствует анализ найденного материала, текст фрагментарно представляет собой 

некорректные заимствования трудов другого автора (других авторов). 

 
Критерии оценивания ответа в рамках промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет): 

Основой для определения оценки на зачете служит объём и уровень усвоения 

студентами материала, предусмотренного рабочей программой соответствующей 

дисциплины. При определении требований к оценкам по дисциплинам с преобладанием 

теоретического обучения предлагается руководствоваться следующим: 

- оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется 

студентам, усвоившим взаимосвязь основных содержательных элементов дисциплины, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного 

материала; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 
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способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности 

непринципиального характера в ответе на зачете и при выполнении зачетных заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Источники: 

1. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации. С учетом поправок от 5 

октября 2022 года об образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. М.: 

издательств АСТ, 2023. 

2. Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 года № 229 / [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.kremlin.ru  

3. О национальных целях развития Российской Федерации до 2020 года: Указ 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 / [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.kremlin.ru 

4. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утвержденные Указом Президента Российской 

Федерации от 09.11.2022 № 809 / [Электронный ресурс] // URL: http://www.consuitant.ru   

5. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 

№ 1666 / [Электронный ресурс] // URL: http://www.consuitant.ru   

6. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» / [Электронный ресурс] // URL: http://www.consuitant.ru  

 

Основная литература: 

1. История русской философии / под общ. ред. М.А. Маслина. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 

640 с 

2. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ // Полис. Политические исследования. 

2000. № 1. С. 97-113. 

3. Основы российской государственности: учебно-методический комплекс по 

дисциплине для образовательных организаций высшего образования / В. М. Марасанова, В. 

Э. Багдасарян, Ю. Ю. Иерусалимский, Л. Г. Титова, С. А. Кудрина. — Москва: Издательский 

дом «Дело» РАНХиГС, 2023. 

4. Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке // под. 

ред. Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. Москва, 2022 

5. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического 

процесса. Москва: РОССПЭН, 2001. 

6. Мусихин Г. И. Очерки теории идеологий. Москва.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2013. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.consuitant.ru/
http://www.consuitant.ru/
http://www.consuitant.ru/
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7. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История России. М.: 

«Проспект», 2023 г. 

8. Основы российской государственности: учебное пособие для студентов 

естественно-научных и инженерно-технических специальностей / авт. колл.: А.П. Шевырев, 

В.В. Лапин, С.В. Рогачев, А.В. Туторский, П.Ю. Уваров, А.А. Ларионов (иеромонах Родион), 

В.С. Бремин, Н.Ю. Пивоваров, О.А. Ефремов, Е.А. Маковецкий, Е.А. Овчинникова, Д.А. 

Андреев, В.В. Булатов, О.А. Чагадаева. - Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2023. 

9. Основы российской государственности: учебное пособие для студентов, изучающих 

социогуманитарные науки / Т. В. Евгеньева, И. И. Кузнецов, С. В. Перевезенцев, А. В. 

Селезнева, О. Е. Сорокопудова, А. Б. Страхов, А. Р. Боронин; под ред. С. В. Перевезенцева. - 

Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2023 

10. Основы российской государственности: учебно-методический комплекс по 

дисциплине для образовательных организаций высшего образования / В. М. Марасанова, В. 

Э. Багдасарян, Ю. Ю. Иерусалимский, Л. Г. Титова, С. А. Кудрина. — Москва: Издательский 

дом «Дело» РАНХиГС, 2023. 

11. Перевезенцев С. В. Русская история: с древнейших времен до начала XXI века. — 

М.: Академический проект, 2018. 

12. Перевезенцев С.В. Русская религиозно-философская мысль X—XVII вв. 

(Основные идеи и тенденции развития). М.: «Прометей». 1999. 

13. Российское общество: архитектоника цивилизационного развития / Р.Г. 

Браславский, В.В. Галиндабаева, Н.И. Карбаинов [и др.]. - Москва; Санкт-Петербург: 

Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук, 

2021 

14. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект 

Пресс, 2017 

15. Тимошина Т.М. Экономическая история России. М.: Юстицинформ, 2022. 

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

17. Федерализм: учебное пособие / С. Е. Заславский, В. И. Коваленко, Е. Е. Кочетков, 

О. В. Морозов / под общ. ред. В. И. Коваленко, О. В. Морозова. Москва: Изд-во Московского 

университета (МГУ), 2016. 

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

19. Шрейбер, В. К. О мировоззрении, его структуре и отношениях с философией // 

Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. - 2018. - № 2(34). - 

С. 191-202. 

20. Шуртаков К.П. Мировоззрение и методы его формирования: концептуально-

философский анализ. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1989. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX-XXI вв.): Политическая 

теория и международные отношения. М.,2019. 

2. 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. 

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

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

4. 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. 

5. Голосов Г.В. Сравнительная политология. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-

Петербурге, 2022. 

6. Джессоп Б. Государство: прошлое, настоящее, будущее. М.: «Дело», 2019. 
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7. Иошкин В.К. Философия культуры. Философские основы творчества. Саратов, 2018 

[Электронный ресурс]: учебник (книга) / URL:  http://www.iprbookshop.ru/78192.html  

исследования власти в городских сообществах. М.: ВШЭ, 2012. 

8. История культуры России. Учебное пособие для студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата (по всем направлениям). М., 2017 [Электронный ресурс]: учебник 

(книга) / URL: http://www.iprbookshop.ru/366.html 

9. История мировой культуры. Некоторые актуальные проблемы. Самара, 2017 

[Электронный ресурс]: учебник (книга) / URL: http://www.iprbookshop.ru/75380.html  

10. Ледяев В.Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического 

11. Макнил У. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI-XX 

вв. М.: Территория будущего, 2008. 

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

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

Петербурге, 2016. 

14. Наумова Е. И. Цивилизационные стратегии современности: от геополитики к 

биополитике. СПб: "Институт Мира и исследования конфликтов”, 2022. 

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

16. Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. Москва: 

Алгоритм, 2002. 

17. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный институционализм 

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

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

Академический проект, 2018. 

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

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

20. Розов Н. С. Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в 

XXI веке. Москва: РОССПЭН, 2011. 

21. Российское общество: архитектоника цивилизационного развития / Р.Г. 

Браславский, В.В. Галиндабаева, Н.И. Карбаинов и др. М.-СПб.: Федеральный научно-

исследовательский социологический центр Российской академии наук, 2021. 

22. Россия как государство-цивилизация: высшие цели и альтернативы развития: 

Коллект. монография по мат-лам Юбилейных международных Панаринских чтений, 

посвященный 75-летию со дня рождения А.С. Панарина / Отв. ред.: В.Н. Расторгуев; науч. 

ред.: А.В. Никандров / С. И. Бажов, Т. В. Беспалова, О. Ю. Бойцова и др. — Институт 

Наследия Москва, 2016. 

23. Русская философия за рубежом: история и современность / кол. авт.; под ред. проф. 

М.А. Маслина; сост. проф. Л.Е. Моторина / А. ДеБласио, Ц. Ань, В. Г. Буров и др. — Кнорус 

М, 2017. 

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

эпохи. М.: «Аквилон», 2022. 

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

эпохи. М.: Аквилон, 2022. 

26. Смирнов А.В. Всечеловеческое vs. общечеловеческое. М.: ООО «Садра», 

Издательский Дом ЯСК, 2019. 216 с. 

27. Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социальнокультурной 

антропологии. М.: Наука, 2003. 

28. Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции этничности. 

- М.: Издательство московского университета, 2013. 

29. Фадеев В.А. Преображение гуманизма. Москва: РГГУ, 2022. 198 с. 

30. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций - М.: АСТ, 2022. 

31. Харичев А.Д., Шутов А.Ю., Полосин А.В., Соколова Е.Н. Восприятие базовых 

ценностей, факторов и структур социальноисторического развития России (по материалам 

http://www.iprbookshop.ru/78192.html
http://www.iprbookshop.ru/75379.html
http://www.iprbookshop.ru/75379.html
http://www.iprbookshop.ru/366.html
http://www.iprbookshop.ru/75380.html
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исследований и апробации) // Журнал политических исследований. - 2022. - Т. 6, № 3. - С. 9-

19. 

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

обозрение, 2011. 

33. Цымбурский В.Л. Остров Россия: геополитические и хронополитические работы, 

1993-2006. Москва: РОССПЭН, 2007. 

34. Шестопал Е.Б. Они и Мы. Образы и России и мира в сознании российских 

граждан. М.: «РОССПЭН», 2021. 

35. Шестопал Е.Б. Они и Мы. Образы и России и мира в сознании российских 

граждан. М.: РОССПЭН, 2021. 

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

37. Щербак А. Н., Болячевец Л. С., Платонова Е. С. история советской национальной 

политики. Колебания маятника // Политическая наука. 2016. № 1. С. 100-123. 

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

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.uni-altai.ru/history/  – Коллекция ссылок исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/Etexst/index.html  – раздел сайта «Российского образовательно-

го портала» (Коллекция: Исторические документы) 

3. http://lib.ru/HISTORY  – Исторические источники на русском языке в Интернете (Элек-

тронная библиотека исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) 

4. http://www.machaon.ru/hist/  – ХРОНОС – всемирная история в Интернете 

5. http://www.genealogia.ru/projects/lib/index.htm  – Архивы России 

6. http://clarino2.narod.ru/  – Российская история 

7. http://www.ssu.samara.ru/~nauka/HIST/hist.htm  – OnLine Библиотека (содержит рубрику 

«История» с подразделами Русская история и Зарубежная история). 

8. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 

Москва, 1999. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp   

9. Электронный каталог Научной библиотеки ДГУ – http://elib.dgu.ru   

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Успешность деятельности будущего историка определяется многими 

взаимосвязанными факторами. Наряду с лекциями и семинарскими занятиями 

самостоятельная работа студента составляет систему университетского образования. Студент 

должен обладать широкими профессиональными качествами, в том числе способностью к 

самообразованию и саморазвитию. Формирование этих качеств является обязательным 

компонентом учебно-воспитательного процесса в университете. 

При изучении дисциплины «Основы российской государственности» необходимо 

осмыслить основные дискуссионные вопросы, связанные с развитием государственности, 

необходимо научиться применять полученные теоретические знания в будущей практической 

деятельности, что вполне позволяет сделать получаемое высшее историческое образование.   

Историческое образование как педагогическая система является комплексной 

многофакторной и многоуровневой открытой гуманитарной системой, включающей 

ценности, традиции, нормы, принципы, механизмы воспроизводства и реализации, критерии 

эффективности и т.д., что способствует формированию высококвалифицированного 

специалиста, способного ответить на вызовы XXI века. 

Большое значение в изучении дисциплины отводится самостоятельной работе 

студентов, в ходе которой обучающиеся самостоятельно, опираясь на полученные умения и 

http://www.uni-altai.ru/history/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etexst/index.html
http://lib.ru/HISTORY
http://www.machaon.ru/hist/
http://www/
http://clarino2.narod.ru/
http://www.ssu.samara.ru/~nauka/HIST/hist.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elib.dgu.ru/
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навыки, осваивают материал, не вошедший в планы аудиторных занятий. Основное внимание 

уделяется конспектированию дополнительной рекомендованной литературы, проработке 

учебного материала, подготовке докладов, поиску материалов и научных публикаций в 

электронных источниках информации, систематизации и анализу собранного материала и т.д. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предусмотрена учебным планом, 

что способствует более глубокому усвоению изучаемой дисциплины и формированию у 

студентов навыков исследовательской работы, а также умения применять теоретические 

знания на практике. 

Любой вид самостоятельной работы студента имеет несколько этапов и приемов: 

1. повторение пройденного теоретического материала и проработка лекции; 

2. определение цели самостоятельной работы; 

3. уяснение задачи поставленной проблемы; 

4. разработка плана действия (выбор путей и средств для решения задачи) и определение 

вопросов к практическому занятию; 

5. выбор литературы; 

6. конспектирование первоисточников и литературы; 

7. подведение итогов и детализация собственных выводов. 

Важным моментом самостоятельной работы является умение работать с литературой, 

нормативными документами, историческими источниками, наглядными средствами 

обучения. Работа с литературой состоит из целого ряда приемов, в том числе 

структурирование, анализ, сопоставление, запоминание, смысловое воспроизведение 

прочитанного в письменной и устной форме. Анализируя исторический источник, главная 

задача студента – наиболее полно и точно восстановить исследуемый исторический период. 

В процессе самостоятельной работы и проработки тем курса студенту необходимо опираться 

на рекомендуемую научную и учебно-методическую литературу. 

Таким образом, использование разнообразных предложенных преподавателем видов 

самостоятельной работы даст возможность студентам значительно активизировать свою 

работу над учебным материалом и повысить уровень его усвоения. 

Самостоятельная работа носит систематический и постоянный характер, 

контролируется преподавателем и учитывается при аттестации студента. 

При изучении дисциплины также предполагается базовое изучение основных 

источников из предложенного списка литературы. Рекомендованные источники 

используются как при самоподготовке, так и при подготовке контрольных работ и рефератов. 

В процессе изучения учебного курса важное место отводится самостоятельной подготовке, в 

частности, написанию реферата. 

Реферат является письменной работой, его объем составляет 12 – 20 страниц, он 

готовится на протяжении определенного отведенного времени. Реферат содержит основные 

сведения и выводы по рассматриваемой проблеме, также студент может дать в реферате свою 

аргументированную оценку излагаемых событий. Примерный перечень тем для написания 

студенту предлагается заранее, но в то же время он и сам может предложить проблему, 

которую он хотел бы раскрыть в своем реферате. При этом реферат должен в обязательном 

порядке выполнять следующие функции: информативную (ознакомительную), поисковую, 

справочную, сигнальную, индикативную, адресную, коммуникативную. 

Структура реферата: титульный лист, оглавление (план, содержание), введение 

(объемом от 1,5 до 2 страниц), основная часть (2 – 3 параграфа), заключение, содержащее 

основные выводы, список использованных источников и литературы, приложение (при 

необходимости).  

Целеустремленность студента, правильно организованные этапы работы над 

рефератом, систематическое консультирование с преподавателем являются надежным 

залогом правильности подготовки работы и успешности решения поставленных задач. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
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образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 Информационные справочные системы: 

 Для осуществления успешной организации изучения дисциплины как непосредственно 

на занятиях, так и во внеаудиторное время могут быть использованы как консультации с 

преподавателем в аудитории, так и общение по электронной почте и посредством skype-

технологий. 

В ходе реализации целей и задач учебной дисциплины обучающиеся могут при 

необходимости использовать возможности информационно-справочных систем, электронных 

библиотек и архивов, среди них: справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия) 

URL: http://www.garant.ru/iv/; Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/ 

consdocLAW_160060/; Деловая Онлайн-библиотека URL: http://kommersant.org.ua/; 

электронные архивы и т.д. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для активизации работы студентов на занятиях по дисциплине «Основы российской 

государственности» и для оптимизации их самостоятельной работы предполагается 

использование видеоматериалов из имеющейся на историческом факультете фильмотеки, 

посвященных истории России и российской государственности, затрагивающих наиболее 

проблемные вопросы, связанные с развитием современной истории. 

На историческом факультете функционируют кабинеты-аудитории со специальной 

техникой для демонстрации учебных фильмов и слайдов по основным темам дисциплины с 

использованием компьютера и мультимедийного проектора, а также для проигрывания 

фрагментов уроков. Компьютерный класс факультета, оснащенный Интернет-связью, 

позволяет студентам самостоятельно разрабатывать темы и готовить презентации по 

предложенным проблемам дисциплины. В своей работе преподаватели активно используют 

электронные источники информации: каталоги ведущих российских библиотек, электронные 

учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных публикаций, материалы 

периодической печати из фондов кабинета кафедры истории России и фондов Научной 

библиотеки ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 

http://www.garant.ru/iv/
http://www.consultant.ru/document/consdocLAW_160060/
http://www.consultant.ru/document/consdocLAW_160060/
http://kommersant.org.ua/

