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1. Цели освоения дисциплины 

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 российско-

му обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духов-

но-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 прогрес-

сом и политической стабильностью своей Родины. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

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

направлению подготовки 46.03.01 История (бакалавриат) в качестве дисциплины базовой ча-

сти ООП (1 курс, 2 семестр). Концептуальное внедрение дисциплины в учебный план про-

диктовано необходимостью продолжения фундаментальной социально-гуманитарной подго-

товки, инициированной программами среднего образования в части курсов истории и обще-

ствознания, а успешное освоение базируется, в первую очередь, на параллельной работе обу-

чающихся в рамках смежных историко-политических и философских дисциплин. 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы.   

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

освоению дисциплин: «История России (до 1917 года)», «История мировых религий», «Ис-

тория мировой культуры» и др. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умения-

ми, навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «История России», «Этноло-

гия и социальная антропология». 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

знать: даты, факты, персоналии, позволяющие представить историю Отечества в кон-

тексте мирового исторического процесса, базовые понятия исторического и социогумани-

тарного дискурса, требования к процедурам анализа, синтеза, обобщения, сравнения, прави-

ла, законы и приемы формальной логики; 

уметь: грамотно и логично строить речь, давать определения понятиям, применять ло-

гические приемы, иллюстрировать позицию фактами, вести дискуссию / беседу на заданную 

тему; 

иметь практический опыт / иметь навыки: рассмотрения кейсов российской и мировой 

истории, ведения дискуссии. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

3.1. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  
При освоении дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

а) универсальные (УК):  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
3.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения формируемых компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с 

развитием русской земли и российской цивилизации, представлять их в актуальной и значи-
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мой перспективе; особенности современной политической организации российского обще-

ства, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспе-

чение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотно-

шений российского государства и общества в федеративном измерении; фундаментальные 

ценностные принципы российской цивилизации (такие как многообразие, суверенность, со-

гласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные ориентиры российского 

цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедли-

вость; 

уметь: адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различий, ува-

жительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; нахо-

дить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; прояв-

лять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокуль-

турным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов историче-

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

иметь практический опыт / иметь навыки: осознанного выбора ценностных ориенти-

ров и гражданской позиции; аргументированного обсуждения и решения проблем мировоз-

зренческого, общественного и личностного характера; развитым чувством гражданственно-

сти и патриотизма, навыки самостоятельного критического мышления. 

 

4. Объем и содержание дисциплины 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа) 

 

4.1. Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и трудо-

емкостью занятий лекционно-семинарского типа 

Объем иной контактной работы и самостоятельной работы обучающегося по дисци-

плине указан в учебном плане образовательной программы. 

№ 

п/п 
 

Разделы (темы) 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Виды  занятий,  их объ-

ем (в ак.часах, по очной 

форме обучения) 

Формы текущего 

контроля успеваемости (по очной 

форме обучения) 

 

Формы промежуточной аттестации  
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 

1. Что такое Россия? 2 2  6 Интерактивные игры 

2. 
Российское государство-

цивилизация 
2 4 4 

интеллектуальные игры, 

обращение к мультимедийным обра-

зовательным порталам, просмотр 

актуальных обучающих и художе-

ственных видеоматериалов 

3. 

Российское мировоззрение и 

ценности российской цивилиза-

ции 

2 4 10 

открытые дискуссии 

и студенческие дебаты 

(обращение к мультимедийным об-

разовательным порталам, 

просмотр актуальных обучающих и 

художественных видеоматериалов 

4. Политическое устройство России 2 4 6 

презентационные деловые игры, 

интеллектуальные игры и конкурсы, 

открытые лекции и дискуссии, об-

ращение к мультимедийным образо-

вательным порталам, просмотр ак-
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туальных обучающих и художе-

ственных видеоматериалов 

5. 
Вызовы будущего и развитие 

страны 
2 4 6 

презентационные деловые игры, 

интеллектуальные игры и конкурсы, 

открытые лекции и дискуссии, об-

ращение к мультимедийным образо-

вательным порталам, просмотр ак-

туальных обучающих и художе-

ственных видеоматериалов 

Итого за семестр: 18 32 зачет 

 

4.2. Развернутое описание содержания дисциплины по разделам (темам) 

 

Раздел 1. Что такое Россия? 

Основным содержанием первого раздела является комплексное и системное представ-

ление 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 просветитель-

ский аспекты преподаваемой дисциплины. С методической и содержательной точки зрения 

это предусматривает ознакомление студентов не только с общими природно-

географическими или социально-политическими характеристиками современной России, но 

и вовлечение их в обсуждение наиболее интересных и характерных её особенностей, таких, 

как:  

1) беспрецедентная территориальная протяженность: 17 млн квадратных километров, 

11 часовых зон, от 4 климатических поясов до 16 климатических зон (по Кёппену);  

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

родного 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 Рос-

сии проживает более 190 народов, использующих порядка 300 языков и диалектов, в состав 

страны входит 89 регионов;  

4) широкая номенклатура развитого предпринимательства – российские компании яв-

ляются мировыми лидерами в области телекоммуникационных технологий (Яндекс, Каспер-

ский), энергетики (Газпром, Лукойл), металлургии (Норникель, Русал), финансового дела 

(Сбербанк), железнодорожного (РЖД) и авиатранспорта (Аэрофлот), производства вооруже-

ний (Алмаз-Антей);  

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

та-центр, Семь Сестер (сталинские высотки), метрополитен (Москва, СанктПетербург), вос-

становленный Грозный, мосты Владивостока и пр. Обращение к этим особенностям позво-

лит сформировать у обучающихся представление о России не только через обращение к соб-

ственной «малой родине» (родному населенному пункту или региону), но и через знакомство 

с другими частями страны.  

 

Раздел 2. Российское государство-цивилизация 

Содержание данного раздела представляет собой два смежных повествовательных век-

тора: с одной стороны, обучающимся необходимо представить цивилизационный подход 

(как дискуссионное, но, вместе с тем, обоснованное, фундированное и перспективное 

направление мысли), с другой, связать российскую историю (в т.ч. новейший её период) с 
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этим подходом. Представление самого подхода в теоретико-методологической перспективе 

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

вилизационистами, но с конкретными российскими авторами и мыслителями, их академиче-

ским и государственным служением, а также идейным и культурным наследием. Безуслов-

ной актуальностью обладает и раскрытие исследовательских подходов, полемизировавших 

или полемизирующих с цивилизационным: это позволит отразить в преподавании ту часть 

связанных с дисциплиной задач, которые направлены на формирование у студентов навыков 

самостоятельного критического мышления. В этой связи работа в рамках лекционной ауди-

торной нагрузки должна включать в себя следующие элементы:  

– определение цивилизационного подхода и его базовых категорий (цивилизация, про-

гресс, стадии развития, цикличность, «столкновение цивилизаций», многополярность, де-

терминизм, релятивизм, глобализация, «евразийство»);  

– обращение к ключевым фигурам мирового и российского цивилизационизма без об-

ращения к идее стадиального детерминизма (А.С. Хомяков, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонть-

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

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

– представление конкурирующих научных парадигм – формационного подхода, нацио-

нализма, социального конструкционизма; обсуждение возможного соотношения «нацио-

нального государства», «государстванации» и «государства-цивилизации» (предполагаемые 

характерные черты последнего  

– обращенность вовне, естественность возникновения и развития, ценностная устойчи-

вость, политическое влияние, длительная история, возможность динамической адаптации к 

разным условиям международных отношений и мировой политики). 

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

ское звучание – как в плане «каузального заземления», т.е. выявления причинно-

следственных связей, объясняющих генезис, становление и популярность того или иного 

подхода или автора, так и в плане влияния на практику политических и государственных ре-

шений. Фактически, можно представить идеологическую компоненту различных концепций, 

их потенциальное влияние на самоопределение граждан и, в целом, их мировоззрение. При-

чем сделать это можно не только в пределах рассказа о российской цивилизации как таковой, 

но и в рамках обсуждения других цивилизационных сообществ. Репрезентация российской 

цивилизации и её современного состояния должна вбирать в себя два магистральных векто-

ра: 1) представление ценностных принципов (констант) российской цивилизации и россий-

ского общества – единство многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие и сотруд-

ничество, любовь и ответственность, созидание и развитие; 2) представление историко-

политических оснований российской цивилизаций в виде таких течений мысли, как консер-

ватизм, коммунитаризм, солидаризм и космизм; безусловно важным является и обращение к 

русской религиозной философии. Заключительная часть, связанная с этими векторами, будет 

логичным переходом к следующему разделу дисциплины. 

 

Раздел 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации 

Раздел дисциплины, посвященный мировоззренческим вопросам, представляет собой 

её центральный содержательный элемент. Преподавателям необходимо, с одной стороны, 

ввести студентов в соответствующий академический дискурс и ознакомить их с базовыми 

теоретико-методологическими основаниями исследования мировоззрения, а, с другой сторо-

ны, представить результаты актуальных эмпирических исследований (соцопросов, замеров 

общественного мнения, интервью, лонгитюдов и пр.) по поводу мировоззренческих ориен-
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тиров современного российского общества. Естественно, оба эти вектора должны логично 

продолжать педагогическую траекторию, инициированную в предшествующем разделе.  

В теоретико-методологической части раздела необходимо в доступной форме ознако-

мить обучающихся с ключевыми культурологическими и социологическими концептами, 

приближающими их к системному представлению о мировоззрении, – речь о таких концеп-

тах, 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 дисци-

плины исследовательскому проекту пятиэлементной «системной модели мировоззрения» (не 

только в разрезе отправных точек для формирования и динамики российского мировоззре-

ния, 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 потреб-

ностей». Важно рассказать о различных компонентах мировоззрения (онтологическом, гно-

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

направлениями государственной политики в области мировоззрения – символической поли-

тикой, политикой памяти, исторической политикой, культурной и национальной политикой. 

 

Раздел 4. Политическое устройство России 

В рамках данного раздела дисциплины необходимости произвести определенную 

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

для них государственной системе России, её структурах публичной власти, их истории и со-

временном состоянии. Желательно при этом, чтобы такой поворот в сторону практики со-

провождался корректным историческим экскурсом и представлением сложной природы рос-

сийской политической жизни, её многообразия и пестроты организации. Начать следует с 

описания общей конфигурации российской государственности в ее текущем институцио-

нальном измерении: представить основные ветви власти, «вертикальные» уровни организа-

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

– уровни), существующие практики партнерства структур публичной власти с гражданским 

обществом (как в части бизнеса, так и в части общественных организаций и объединений). В 

дальнейшем подробный разговор должен включать в себя полноценный рассказ об истории 

российского представительства (законодательная ветвь власти), правительства России (ис-

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

президентства как ключевого элемента государственной организации страны. Кроме того, 

студентов необходимо ознакомить с современными государственными и национальными 

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

будущей профессии или родного региона, – причем представить эти проекты как с точки 

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

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

 

Раздел 5. Вызовы будущего и развитие страны 

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

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

так и цивилизационных и даже конъюнктурных, стоящих перед Россией), а с другой, к по-

тенциальной роли самих обучающихся в ответе на такие вызовы. По этой причине через все 

лекционные и практические (семинарские) занятия в рамках раздела красной строкой должна 
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проходить ценностная (воспитательная) схема: – стабильность; – миссия; – ответственность; 

– справедливость. В какой-то степени любой из представляемых в рамках раздела вызовов 

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

экологические проблемы, как и имущественное неравенство, отражают несправедливость 

окружающего мира и отсутствие в нем достаточной солидарности, атомизация и квантифи-

кация – утрату мотива ответственности (в почти веберовском значении Beruf), технологиче-

ские вызовы обозначают проблемы миссии и стабильности. Лектору важно, с одной стороны, 

сохранить нейтрально-просветительский тон своего повествования, но, с другой, не создать у 

студенческой аудитории пессимистичного чувства фатализма и неразрешимости имеющихся 

проблем. В рамках лекционного блока, таким образом, разговор может вестись о сколь угод-

но конкретных вызовах, но при том и о неизменно общих и консолидирующих ответах, объ-

единяющих Россию и мир в общем стремлении к светлому и гармоничному будущему для 

новых поколений. При этом безусловной рекомендацией для преподавателя является соотне-

сение обсуждения с современными документами стратегического планирования, в частности, 

Стратегией национальной безопасности, Стратегией научно-технологического развития и пр. 

При этом развивающее тезисы лекции рассмотрение потенциальных ответов на современные 

вызовы должно проходить в рамках серии практических занятий, раскрывающих творческий 

потенциал обучающихся и вовлекающий их в активное гражданское участие. 
 

5. Образовательные технологии 

Для достижения цели курса, повышения качества образования и формирования компе-

тенций используется сочетание традиционных педагогических технологий с проблемной, 

контекстной, критической образовательными технологиями, которые являются технология-

ми активного/интерактивного обучения. Выбор технологий связан с формами аудиторных 

занятий (лекции, семинары) и необходимостью организации и контроля самостоятельной ра-

боты студентов. 

В целях совершенствования подготовки студентов используется опыт ноосферного об-

разования, совмещающего формы предметного и понятийного (формально-логического) 

мышления через использование опорных сигналов, схем и рисунков. Авторская модель но-

осферного образования, в которой основной акцент делается на взаимодополнении и взаимо-

действии левополушарного и правополушарного типов мышления, претендует на статус 

биоадекватной инновационной образовательной технологии. 

Конкретные образовательные технологии, используемые в рамках контактной работы 

со студентами: 

– лекции информационного типа, «лекция-визуализация», «лекция с ошибками»; 

– полилоги, диалоги, дискуссии, презентации; 

– проблемная работа в мини-группах, кейс-технологии; 

– технология умозрительного эксперимента, «мозговой штурм»; 

– исследовательская и проектная технологии: 

– технологии смешанного обучения. 

Технология проблемного обучения (технология развития критического мышления) с 

использованием кейс-технологий предполагает создание в рамках учебного процесса про-

блемных ситуаций и организацию активной самостоятельной деятельности студентов по их 

разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные способности. 

Исследовательская и проектная технологии позволяют студентам самостоятельно по-

полнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее реше-
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ния, развивать индивидуальные творческие способности, более осознанно подходить к про-

фессиональному и социальному самоопределению. 

Игровые технологии и командная работа предполагает расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, формирование умений и навыков, необходимых в практиче-

ской деятельности. 

Отдельные разделы программы предполагают обращение к информационным техноло-

гиям, в частности, технологии смешанного обучения, мультимедиа технологии и технологии 

визуализации. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

Рабочая программа дисциплины призвана помочь эргономично организовать время на 

самостоятельную работу. Студент, приступая к изучению курса, должен внимательно озна-

комиться с предлагаемым планированием времени для каждой тематической единицы (раз-

дел 4.2 РП). 

Самостоятельная работа студентов направлена на углубленное, творческое изучение 

отдельных тем рабочей программы. Она организовывается в следующих формах: 

– повторение материала, предложенного преподавателем в лекции; 

– изучение теоретического материала (лекций, блока рекомендованной литературы), в 

том числе и самостоятельный поиск материалов по конкретной проблеме; 

– составление словаря основных терминов, понятий и категорий к курсу, основу кото-

рого составляют определения, предлагаемые преподавателем в рамках лекций и семинаров; 

– создание опорных схем и таблиц (опорных сигналов) к курсу; 

– выполнение заданий для самостоятельного разбора, размещаемых преподавателем в 

виде учебных заданий в ЭИОС; 

– подготовка презентации по одному из разделов курса и ее представление на семинар-

ском занятии; 

– подготовка и выступление с сообщением на вузовской научной конференции (фа-

культативно). 

Каркасом самостоятельной работы студента выступают «Словарь основных понятий и 

категорий», «Комплекс опорных сигналов картины мира». Они ведутся (пополняются) в те-

чение всего образовательного процесса, отвечают за знаниевую составляющую системы 

компетенций. 

Основой работы студента на семинарском занятии выступает технология рецензирова-

ния презентаций, выступлений и сообщений. Форма – развернутая устная рецензия, включа-

ющая внешнюю и внутреннюю критику, с четким указанием достоинств и проблемных точек 

выступления. 

В рамках изучения курса студентам предлагается реализовать два проекта – учебный и 

научный (факультативный). Учебный проект «Философия для будущего» предполагает раз-

работку и представление мультимедийной визуализации авторских результатов комплексно-

го (системного) анализа конкретной мировоззренческой проблемы / проекта устройства Рос-

сии / мира (из истории мысли XIX–ХХ веков). Возможная тематика проектов представлена в 

Приложении 1 к РП. Тематика учебного проекта определяется по согласованию с преподава-

телем и релевантна одному из разделов учебного курса. Форма представления учебного про-

екта – мультимедийная презентация.  

Содержательно самостоятельная работа ориентируется на материал, представленный в 

Приложении 1 к РП. Доступ к методическим материалам, обеспечивающим самостоятель-

ную работу, осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 



 

Основная профессиональная образовательная программа 

46.03.01 История  

(История, культурно-историческое проектирование) 

 

 

Контроль самостоятельной работы студентов в процессе изучения дисциплины осу-

ществляется на основе оценки знаний, умений и владений (навыков), по основным разделам 

курса в соответствии с графиком контрольных мероприятий. 

 

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Вспомогательными формами текущего контроля, помогающими установить уровень 

сформированности составляющих компетенций, выступают: 

– проверка остаточных знаний в рамках опроса на семинарском занятии, 

– проверка ведения словаря основных понятий по курсу, 

– проверка комплекта опорных схем и таблиц, 

– оценка учебного проекта (презентации). 

ФОС по курсу включает в себя 2 оценочных средства : 

– комплект тестовых заданий, 

– комплект билетов к зачету. 

Примеры тестовых заданий и билеты представлены в ФОС (Приложение 2). 

Оценочное средство «Комплект тестовых заданий» включает в себя вопросы по тема-

тике всех пяти блоков курса. Комплект тестовых заданий выступает источником для форми-

рования тестовой работы по 4 вариантам, в каждом из которых представлены вопросы по со-

ответствующему блоку учебного материала. 

Оценочное средство «Комплект тестовых заданий», отвечая в основном за знаниевую 

составляющую компетенций, направлено на формирование представления о том, насколько 

успешно сформированы знаниевые и умениевые составляющие компетенций перед итого-

вым контролем по дисциплине. Это средство выполняет двоякую цель: с одной стороны, оно 

помогает самому студенту зафиксировать уровень сформированности компетенций по дис-

циплине, с другой – помогает преподавателю установить наиболее сложные, с точки зрения 

усваиваемости студентами, знания, умения и владения. 

Для успешного выполнения тестовых заданий студент должен:  

знать: фактологическую канву курса, основные историософские парадигмы, акторов 

глобальной, региональной и локальной истории; 

уметь: оперировать рассмотренными понятиями и категориями; персонифицировать 

исторический процесс; корректно излагать мысли, почерпнутые из первоисточников и лите-

ратуры; логически оперировать найденной информацией. 

 

Оценочное средство «Комплект билетов к зачету» и устный ответ по билету помогает 

установлению общего уровня сформированности компетенций, закрепленных за курсом. 

Зачет по билетам как оценочное средство призван проверить сформированность у сту-

дента всех указанных в паспорте компетенций составляющих компетенции, приведенных в 

разделе 1.2. ФОС. 

Форма проведения зачеты – письменная (по билетам) с последующим собеседованием. 

Количество заданий (вопросов) в билете – 3, соответствующих структуре компетенций: зна-

ния, умения, владения (опыт). 

 

Студент аттестовывается по дисциплине, если он: 

знает: фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с 

развитием российской цивилизации; особенности современной политической организации 

российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации; 

ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливари-
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антность взаимоотношений российского государства и общества; базовые ценностные прин-

ципы российской цивилизации, а также перспективные ценностные ориентиры российского 

цивилизационного развития; 

умеет: адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различия, ува-

жительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; нахо-

дить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; прояв-

лять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокуль-

турным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов историче-

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

имеет практический опыт / иметь навыки: осознанного выбора ценностных ориенти-

ров и гражданской позиции; аргументированного обсуждения и решения проблем мировоз-

зренческого, общественного и личностного характера; развитым чувством гражданственно-

сти и патриотизма, навыки самостоятельного критического мышления. 

8. 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. Ло-

моносова, 2021. 

2. Голосов Г.В. Сравнительная политология. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в СанктПетер-

бурге, 2022.  

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

4. Марасанова В.М., Багдасарян В.Э., Иерусалимский Ю.Ю., Дмитриев М.В., Дементь-

ева В.В., Любичанковский С.В., Урядова А.В., Федюк В.П. Изучение истории российской 

государственности: учебные материалы образовательного модуля. Учебно-методическое по-

собие 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.: Про-

спект, 2023.  

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 Пресс, 

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 тео-

рия и международные отношения. М.: Аспект Пресс, 2019.  

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

циологические исследования. 2013. № 2. С. 15–24.  
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Система электронной поддержки образовательного процесса «Мой университет» 

https://uni.ivanovo.ac.ru  

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы: 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru; 

http://lib.ivanovo.ac.ru/index.php/polnotekstovye-resursy/ebs-universitetskaya-biblioteka 

Электронная библиотека ИвГУ  http://lib.ivanovo.ac.ru/index.php/polnotekstovye-

resursy/elibnew 
Электронный каталог НБ ИвГУ  http://lib.ivanovo.ac.ru/index.php/ek 
 

Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows, пакет офисных 

программ Microsoft Office, интернет-браузер Yandex Browser. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории: 

– для проведения занятий лекционного типа с комплектом специализированной учеб-

ной мебели и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 

информации большой аудитории; 

– для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации с комплектом специализированной учебной мебели и техническими 

средствами обучения; 

– для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, выполнения курсовых работ (проектов) с комплектом специализи-

рованной учебной мебели и техническими средствами обучения. 

 

https://uni.ivanovo.ac.ru/
https://uni.ivanovo.ac.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.ivanovo.ac.ru/index.php/polnotekstovye-resursy/ebs-universitetskaya-biblioteka
http://lib.ivanovo.ac.ru/index.php/polnotekstovye-resursy/elibnew
http://lib.ivanovo.ac.ru/index.php/polnotekstovye-resursy/elibnew
http://lib.ivanovo.ac.ru/index.php/ek
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Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием, комплектом специализиро-

ванной учебной мебели и техническими средствами обучения. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное комплектом специализирован-

ной учебной мебели, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в ЭИОС.  

Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия для занятий лекционно-

го типа, обеспечивающие тематические иллюстрации:  
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тор философских наук Смирнов Дмитрий Григорьевич, доцент кафедры философии, канди-

дат философских наук Жульков Михаил Вячеславович. 
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