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I. Организационно-методический раздел
1.1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.

Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся системы зна-
ний, навыков и компетенций, а также системы ценностей, правил и норм поведения, связан-
ных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и
гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента разви-
той и цельной личности, осознающей особенности исторического пути российского государ-
ства,  самобытность  его  политической  организации  и  сопряжение  индивидуального  до-
стоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей Роди-
ны.

Реализация курса предполагает последовательное освоение студентами знаний, пред-
ставлений, научных концепций, исторических, культурологических, социологических и иных
данных, связанных с проблематикой развития российской цивилизации и государственности в
исторической ретроспективе и в условиях актуальных вызовов политической, экономической,
техногенной и иной природы.

Для достижения цели в рамках дисциплины можно выделить следующие задачи:

 представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, от-
разить её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры;

 раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и пат-
риотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития личности
и способности независимого суждения об актуальном политико- культурном контексте;

 рассмотреть  фундаментальные достижения,  изобретения,  открытия  и  свершения,
связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в актуальной
и  значимой  перспективе,  воспитывающей  в  гражданине  гордость  и  сопричастность  своей
культуре и своему народу;

 представить  ключевые  смыслы,  этические  и  мировоззренческие  доктрины,
сложившиеся внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, много-
конфессиональный и солидарный (общинный) характер;

 рассмотреть  особенности  современной  политической  организации  российского
общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обес-
печение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоот-
ношений российского государства и общества в федеративном измерении;

 исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед ли-
цом российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, обозначить клю-
чевые сценарии её перспективного развития;

 обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской циви-
лизации (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, ответ-
ственность и справедливость).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  относится  к  Обязательной  части  блока  Б1, изучается  в  1  семестре.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета  (в 1 семестре).
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины, формируются на базе навы-

ков, приобретенных в ходе получения среднего общего образования. 



Перечень  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,  умения  и  навыки,
формируемые данной учебной дисциплиной: История России, 

1.3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.
Дисциплина является составляющей в процессе освоения компетенций УК-5.

1.4. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю), соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 осознавать  современную  российскую  государственность  и  актуальное  политиче-

ское устройство страны в широком культурно-ценностном и историческом контексте, воспри-
нимать непрерывный характер отечественной истории и многонациональный, цивилизацион-
ный вектор её развития;

 воспринимать и разделять зрелое чувство гражданственности и патриотизма, чув-
ствовать свою принадлежность к российской цивилизации и российскому обществу, воспри-
нимать свое личностное развитие сквозь призму общественного блага и релевантных для че-
ловека морально-нравственных ориентиров;

 участвовать  в  формировании  и  совершенствовании  политического  уклада  своей
Родины, принимать и разделять ответственность за происходящее в стране, осознавать зна-
чимость своего гражданского участия и перспективы своей самореализации в общественно-
политической жизни;

o развить  в  себе  навык критического мышления и независимого суждения,  позво-
ляющего совершенствовать свои академические и исследовательские компетенции даже в со-
отнесении с резонансными и суггестивными проблемами и вызовами;

 сформировать у себя способность к внимательному, объективному и цельному ана-
лизу  поступающей  общественно-политической  информации,  умение  проверять  различные
мнения,  позиции и высказывания  на  достоверность,  непротиворечивость  и  конвенциональ-
ность;

 усовершенствовать свои навыки личной и массовой коммуникации, развить в себе
способность к компромиссу и диалогу,  уважительному принятию национальных,  религиоз-
ных, культурных и мировоззренческих особенностей различных народов и сообществ;

 уверенно владеть ключевой информацией о политическом устройстве своей стра-
ны, своего региона и своей местности, сформировать компетенции осознанного исторического
восприятия и политического анализа;

 сформировать у себя способность к агрегированию и артикуляции активной граж-
данской и политической позиции,  выработать  ценностно значимый навык вовлеченности в
общественную  жизнь  и  неравнодушной  сопричастности  (эмпатии)  ключевым  проблемам
своего сообщества и своей Родины.

В результате освоения ОПОП обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Код компе-
тенции

Содержание компетенции

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Категория (группа) уни-
версальных компетенций

Код и наименование универ-
сальной компетенции

Код и наименование индикатора
достижения универсальной

компетенции



Межкультурное  взаи-
модействие

УК-5. Способен воспри-
нимать межкультурное раз-
нообразие общества в соци-
ально-историческом, этиче-
ском и философском кон-
текстах.

УК -5.1
Различает особенности про-
странственно-временных культур
народов мира.
УК-5.2
Понимает социокультурные раз-
личия социальных групп, основ-
ные философские, религиозные и 
этические учения.
УК 5.3
Использует исторические и 
культурологические знания в 
контексте взаимодействия с соци-
умом, анализирует культурные 
процессы и межкультурное взаи-
модействие в обществе на основе 
общепринятых этических норм.



1.5. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разнооб-
разие общества в 
социально-историче-
ском, этическом и 
философском кон-
текстах
(УК-5.1, УК-5.2, УК-
5.3)

1 Не различает особен-
ности про-
странственно-времен-
ных культур народов 
мира

Плохо различает осо-
бенности про-
странственно-времен-
ных культур народов 
мира

Различает особенности 
пространственно-
временных культур на-
родов мира, но допус-
кает ошибки.

Различает особенности 
пространственно-
временных культур на-
родов мира

Не понимает соци-
окультурные различия
социальных групп, 
основные философ-
ские, религиозные и 
этические учения.

Плохо понимает соци-
окультурные различия
социальных групп, 
основные философ-
ские, религиозные и 
этические учения.

Понимает социокультур-
ные различия социальных
групп, основные фи-
лософские, религиозные 
и этические учения, но 
допускает ошибки.

Понимает социокультур-
ные различия социаль-
ных групп, основные фи-
лософские, религиозные 
и этические учения.

Не использует истори-
ческие и культуро-
логические знания в 
контексте взаимодей-
ствия с социумом, 
анализирует культур-
ные процессы и меж-
культурное взаи-
модействие в обще-
стве на основе 
общепринятых этиче-
ских норм

С трудом использует 
исторические и 
культурологические 
знания в контексте 
взаимодействия с 
социумом, анализиру-
ет культурные процес-
сы и межкультурное 
взаимодействие в 
обществе на основе 
общепринятых этиче-
ских норм

Использует историче-
ские и культурологиче-
ские знания в контексте 
взаимодействия с социу-
мом, анализирует 
культурные процессы и 
межкультурное взаи-
модействие в обществе 
на основе общепринятых
этических норм, но до-
пускает ошибки.

Использует историче-
ские и культурологиче-
ские знания в контексте 
взаимодействия с социу-
мом, анализирует 
культурные процессы и 
межкультурное взаи-
модействие в обществе 
на основе общепринятых
этических норм

* - Формирование компетенций проходит в 3 этапа: 1-2 курс -1-й этап; 3 курс -2-й этап; 4 курс (4-5 курс -при очно-заочной и заочной формам 
обучения) -3-й этап -при освоении ОПОП бакалавриата



II. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Дисциплина
/ семестр

Вид учебной работы
Лекционные и 
практические 
занятия

Самостоятель-
ная работа

Консульта-
ции

Промежу-
точная ат-
тестация / 
семестр

Контроль

История рос-
сийской 
государствен-
ности/1

54 17,8 - Зачет /1 0.2

Всего 72

III. Содержание дисциплины с указанием отведенного количества академических часов, ви-
дов учебных занятий и форм текущего контроля

3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, и виды контактной работы с 
обучающимися

№
Название темы с кратким содержа-
нием

Контактная работа с обучающи-
мися
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1.
Что такое Россия

2 4
Опрос,
тест,
проект

УК-5 (УК 5.1, 
УК 5.2, УК 5.3)

2.
Российское государство- 
цивилизация 4 8

Опрос, 
тест, 
проект

УК-5 (УК 5.1, 
УК 5.2, УК 5.3)

3.
Российское мировоззрение и 
ценности российской цивили-
зации

4 8

Опрос, 
тест, 
проект

УК-5 (УК 5.1, 
УК 5.2, УК 5.3)

4.
Политическое устройство 
России 4 8

Опрос, 
тест, 
проект

УК-5 (УК 5.1, 
УК 5.2, УК 5.3)

5.
Вызовы будущего и развитие 
страны 4 8

Опрос, 
тест, 
проект

УК-5 (УК 5.1, 
УК 5.2, УК 5.3)

Итого 18 36



Содержание курса

№ раздела Темы лекций Темы  практических  заня-
тий (семинаров)

Раздел 1
Что такое Россия

Лекция 1
Современная Россия: цифры и
факты, достижения и герои

Семинар 1
Многообразие  российских
регионов
Семинар 2
Испытания и победы России
Семинар 3
Герои страны, герои народа

Раздел 2
Российское  государство-  ци-
вилизация

Лекция 1
Цивилизационный  подход:
возможности и ограничения 

Семинар 1
Применимость  и  альтерна-
тивы  цивилизационного
подхода 

Лекция 2
Философское  осмысление
Россиикак цивилизации

Семинар 2
Российская цивилизация
в академическом дискурсе

Раздел 3
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ство
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Конституционные  принципы
и разделение властей
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Уровни и ветви власти
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Планирование  будущего:
государственные  стратегии
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Раздел 5
Вызовы будущего и развитие
страны

Лекция 1
Актуальные  вызовы  и  про-
блемы развития России

Семинар 1
Россия  и  глобальные  вызо-
вы

Лекция 2
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Ориентиры  стратегического
развития
Семинар 5
Сценарии  развития  рос-
сийской цивилизации

№
Название разде-
ла 

Краткое содержание раздела

Что такое 
Россия

Страна  в  её  пространственном,  человеческом,  ресурсном,  идейно-  сим-
волическом и нормативно-политическом измерении.
Объективные  и  характерные  данные  о  России,  её  географии,  ресурсах,
экономике.
Наиболее характерные особенности России: 
1) беспрецедентная  территориальная  протяженность:  17  млн квадрат-
ных километров, 11 часовых зон, от 4 климатических поясов до 16 клима-
тических зон (по Кёппену);
2) исключительное природное богатство: 1-е место по запасам алмазов,
асбеста, природного газа, 1-е место по добыче палладия, экспорту пшени-
цы и минеральных удобрений, крупнейшее по объему воды пресноводное
озеро и т.д.;
3) федеративное и этнонациональное разнообразие, определяющее кон-
ституционную новеллу многонационального российского народа, - соглас-
но официальным данным, в России проживает более 190 народов, исполь-
зующих порядка 300 языков и диалектов, в состав страны входит 89 реги-
онов;
4) широкая номенклатура развитого предпринимательства – российские
компании являются мировыми лидерами в области телекоммуникацион-
ных технологий (Яндекс, Касперский), энергетики (Газпром, Лукойл), ме-
таллургии (Норникель, Русал), финансового дела (Сбербанк), железнодо-
рожного (РЖД) и авиатранспорта (Аэрофлот), производства вооружений
(Алмаз-Антей);
5) выдающиеся  сооружения  и  объекты  инфраструктуры:  Саяно-
Шушенская ГЭС, Лахта-центр, Семь Сестер (сталинские высотки Моск-
вы), метрополитен (Москва, Санкт-Петербург), восстановленный Грозный,
мосты Владивостока и пр.
Знаки и символы: гербы важнейших городов страны (Владимира,  Вели-
кого Новгорода, Санкт-Петербурга, Пскова, Рязани, Ярославля и др.).
Население,  культура,  религии  и  языки.  Современное  положение  рос-
сийских  регионов.  Основные  экономические  кластеры  России:  добы-
вающие  регионы  Сибири  (Ханты-Мансийский  и  Ямало-Ненецкий
автономные округа)  русское Черноземье (Белгород,  Воронеж),  северные
порты  (Мурманск,  Архангельск),  промышленные  центры  Урала  (Екате-
ринбург,  Челябинск),  туристический  черноморский  Юг  (Новороссийск,
Сочи).  Ведущие товарные группы российского экспорта (от пушнины и
пеньки до пшеницы и нефти).
Выдающиеся  персоналии  («герои»).Дискурс  достижений,  открытий  и
свершений, сделанных российским народом и его выдающимися предста-
вителями.  Факт  происхождения  таких  представителей  из  разных  слоев
общества,  разных  частей  страны,  разных  культур,  народов  и  религий.
Общемировое значение отечественной культуры, науки и искусства. Пред-
ставление  героев  в  рамках  четырех  различных  сегментов:  выдающиеся
политические и государственные деятели, в том числе недооцениваемые



фигуры наподобие министров, дипломатов, организаторов образования и
пр.(а), выдающиеся ученые (б), выдающиеся деятели культуры (в) и вы-
дающиеся образцы служения и самопожертвования во имя Родины (деяте-
ли-«мученики», положившие (не обязательно в буквальном смысле) жизнь
во славу и честь отечества) (г).
Ключевые испытания и победы России, отразившиеся в её современной
истории. Исторические и географические (природные катастрофы и сти-
хийные бедствия) испытания, имеющие как дискретный характер (вторже-
ние Наполеона, Крымская война), так и объективно-перманентный (клима-
тические трудности, демографические шоки).
Системный характер деятельности по сохранению и воспроизводству рос-
сийской  государственности,  многоукладного  характера  её  культуры  и
неизбывного разнообразия общественных отношений, проистекающих из
размеров и значения страны.

Темы семинаров
Семинар 1. Многообразие России
Интеллектуальная  игра-викторина  на  знание  ключевых  (или  наиболее
знаменательных) фактов о России и особенностях разрастания её истори-
ческой территории,   тесты   и   дискуссии   об   исторических   символах
России,   презентации обучающихся об особенностях своего родного го-
рода и региона, ответы на вопросы обучающихся, свободные дискуссии.
Семинар 2. Испытания и победы России
Презентации, посвященные различным вызовам, сопровождавшим истори-
ческое развитие России, открытиям и достижениям российского общества,
отечественной культуры и науки; деловые игры и дебаты, свободные дис-
куссии, групповые проекты.
Семинар 3. Герои страны, герои народа
Презентации студентов о своих выдающихся земляках и родственниках-
героях, ответы на вопросы обучающихся, «печа-куча», групповые проек-
ты, работа с кейсами (кейс-стади).

Российское 
государство- 
цивилизация

Исторические,  географические,  институциональные основания формиро-
вания  российской  цивилизации.  Концептуализация
понятия«цивилизация»вне идей стадиального детерминизма. 
Представление цивилизационного подхода в теоретико-методологической
перспективе. Знакомство с общим описанием проблем и вопросов, разра-
батываемых цивилизационистами,  а  также  с  конкретными российскими
авторами и мыслителями,  их академическим и государственным служе-
нием,  а  также  идейным  и  культурным  наследием.  Раскрытие  исследо-
вательских подходов, полемизировавших или полемизирующих с цивили-
зационным. Цивилизационный подход как оптика для социально-полити-
ческих исследований и альтернатива более распространенной теории на-
ционализма (Э. Геллнер, Б. Андерсон, В. Тишков, А. Миллер), социаль-
ному конструкционизму (П. Бергер, Т. Лукман, Э. Паин), а также сохра-
няющему популярность в постсоциалистических странах формационному
подходу
Определение цивилизационного подхода и его базовых категорий (циви-
лизация, прогресс, стадии развития, цикличность, «столкновение цивили-
заций»,  многополярность,  детерминизм,  релятивизм,  глобализация,
«евразийство»). 
Обращение  к  ключевым фигурам  мирового  и  российского  цивилизаци-
онизма без обращения к идее стадиального детерминизма (А.С. Хомяков,
Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, В.И. Ламанский, П.Н. Савицкий, Л.Н.



Гумилев,  А.С.  Панарин,  В.Л.  Цымбурский,  А.В.  Коротаев,  Ф.  Гизо,  А.
Тойнби, О. Шпенглер, Ф. Конечный, C. Хантингтон, У. Макнил и др.);
Представление конкурирующих научных парадигм – формационного под-
хода, национализма, социального конструкционизма;
Обсуждение  возможного  соотношения  «национального  государства»,
«государства-нации»  и  «государства-цивилизации»  (предполагаемые  ха-
рактерные черты последнего -  обращенность вовне,  естественность  воз-
никновения и развития, ценностная устойчивость, политическое влияние,
длительная  история,  возможность  динамической  адаптации  к  разным
условиям международных отношений и мировой политики).
Что такое цивилизация? Какими они были и бывают? Ключевые принци-
пы цивилизации  (длительное  историческое  развитие,  преемственная  це-
лостность политической и моральной философии, значительное культур-
ное и социально-экономическое влияние, отдельные системы мировоззре-
ний),  основания цивилизационного размежевания (военные,  географиче-
ские, религиозные и пр.), различные исторические формы существования
цивилизаций (от рабовладельческих империй до современных федераций).
Роль и миссия России в работах различных отечественных и зарубежных
философов, историков, политиков, деятелей культуры.
Репрезентация российской цивилизации и её современного состояния:
1) представление ценностных принципов (констант) российской циви-
лизации и российского общества  – единство многообразия,  суверенитет
(сила и доверие), согласие и сотрудничество, любовь и ответственность,
созидание и развитие;
2) представление историко-политических оснований российской циви-
лизаций в виде таких течений мысли, как консерватизм, коммунитаризм,
солидаризм и космизм; обращение к русской религиозной философии.
Особенности  цивилизационного  развития  России:  история  многонацио-
нального (наднационального) характера общества, перехода от имперской
организации к федеративной, межцивилизационного диалога за пределами
России (и внутри неё). Знакомство студентов с российской цивилизацией
и  с  другими  цивилизационными  проектами  современности  (китайским,
индийским,  персидско-иранским,  тюркским,  ибероамериканским  и  пр.).
Введение в практику цивилизационистики по целому ряду направлений:
- цивилизационный генезис, соответствующие интеграционные проек-
ты и аккультурационные практики (гражданская  идентичность,  государ-
ственный патриотизм, формирование институтов социализации и соответ-
ствующей политики памяти);
- политико-философское  сопровождение  цивилизационного  развития
(яркие  мыслители  наднациональной  направленности,  формирование  но-
вых конфигураций общественной морали и пр.);
- треки взаимодействия, партнерства и соперничества цивилизаций;
- влияние глобализации на цивилизационные проекты.
Отечественная история как постепенное преодоление раздробленности (не
только феодальной, но и,  шире, родоплеменной) и переход к имперско-
цивилизационному  проекту,  в  дальнейшем  превратившемуся  в  федера-
тивно-цивилизационный. Роль и миссия цивилизационного развития Рос-
сии, представленные в работах различных отечественных философов, ис-
ториков, юристов, политиков, деятелей культуры. Ценностные принципы
российской  цивилизации:  единство  многообразия,  суверенитет  (сила  и
доверие), согласие и сотрудничество, любовь и ответственность, созида-
ние и развитие. 



Темы семинаров
Семинар 1. Применимость и альтернативы цивилизационного подхода
Иммерсивно-дискуссионное  обсуждение  ситуаций  цивилизационного
сдвига (цивилизационного выбора), студенческие дебаты о цивилизацион-
ном  подходе  и  границах  его  применимости  в  отношении  различных
[со]обществ,  обращение  к  мультимедийным образовательным порталам.
Презентации  и  групповые проекты по  особенностям  (преимуществам и
недостаткам) различных направлений исследований общества (от форма-
ционного подхода до национализма).
Обсуждение  (в  рамках  деловых  игр  и  сценарных  техник)  природно-
географического фактора в развитии российской цивилизации (Мечников,
Милов), историко- институциональных эффектов в рамках социокультур-
ного развития российской цивилизации.

Семинар 2. Российская цивилизация в академическом дискурсе
Презентационные проекты о российской цивилизации и её особенностях
на  разных  этапах  её  исторического  развития,  ответы  на  вопросы  обу-
чающихся,  свободные дискуссии.  Обсуждение  имеющегося  осмысления
миссии России, её роли и предназначения в рамках групповых проектов,
кейс-стади и анализа литературы.

Российское ми-
ровоззрение и 
ценности рос-
сийской цивили-
зации

Мировоззрение и его значение для человека, общества, государства. 
Что такое мировоззрение? Теория вопроса и смежные научные концепты
(А.Ф. Лосев, В.К. Шрейбер, М. Кирни, Л.Апостель и пр.). Мировоззрение
как функциональная система. Мировоззренческая система российской ци-
вилизации. Концепты «культура» и «культурный код», «традиция», «мен-
тальность»  («менталитет»),  «идеология»  и  «идентичность».  Термины
«миф» и «псевдомиф», «ценности» и «убеждения», «проблема Другого»,
«иерархия  потребностей».Компоненты  мировоззрения  (онтологический,
гносеологический,  антропологический,  телеологический,  аксиологиче-
ский).Направления государственной политики в области мировоззрения –
символическая  политика,  политика  памяти,  историческая  политика,
культурная и национальная политика.
Представление ключевых мировоззренческих позиций и понятий, связан-
ных с российской идентичностью, в историческом измерении и в контек-
сте российского федерализма.
Рассмотрение этих мировоззренческих позиций с точки зрения ключевых
элементов общественно-политической жизни (мифы, ценности и убежде-
ния, потребности и стратегии).
Значение  коммуникационных  практик  и  государственных  решений  в
области мировоззрения (политика памяти, символическая политика и пр.)
Самостоятельная  картина  мира  иистория  особого  мировоззрения  рос-
сийской цивилизации. Системная пятикомпонентная картина мировоззре-
ния («человек – семья – общество – государство – страна») и её репрезен-
тации («символы – идеи и язык– нормы – ритуалы – институты»).Ценност-
ные принципы (константы) российской цивилизации: единство многооб-
разия (1), суверенитет (сила и доверие) (2), согласие и сотрудничество (3),
любовь и ответственность (4), созидание и развитие (5). Их отражение в
актуальных социологических данных и политических исследованиях.

Темы семинаров
Семинар 1. Ценностные вызовы современной политики
Дискуссии,  кейс-стади  и  работа  с  эмпирическими  (социологическими)
данными в  рамках  проблемного  обучения,  связанного  с  особенностями



современного общественного мнения и общественного сознания. Опреде-
ление  ключевых  ценностных  вызовов,  описание  их  эффекта  на  транс-
формацию общества, власти и государства, представление результатов че-
рез квизы, квесты и викторины.
Семинар 2. Концепт мировоззрения в социальных науках
Питч-сессии по основным концепциям мировоззрения, проектные презен-
тации о понятиях, смежных с мировоззрением («идентичность», «культу-
ра» и пр.). Доклады и дебаты по ключевым концепциям мировоззрения,
представленным в программе дисциплины.
Семинар 3. Системная модель мировоззрения
Представление  ключевых  элементов  системной  модели  мировоззрения
(«человек – семья – общество – государство – страна»). Дебаты об их зна-
чении  и содержании  в  современной  студенческой  среде.  Разбор  кейсов
(кейс-стади). Проектная деятельность. Деловые игры на определение ми-
ровоззренческих установок, сценарии мировоззренческого моделирования
(погружениев мировоззрение одногруппников/однокурсников).
Семинар 4. Ценности российской цивилизации
Доклады и презентации по ключевым ценностным принципам российской
цивилизации. Просмотр и обсуждение мультимедийных материалов. Иг-
ровая  и  проектная  «развертка»  ценностей  и  ценностных  принципов  по
схеме «символы – идеи – нормы – ритуалы – институты». Открытые дис-
куссии  и  студенческие  дебаты,  просмотр  актуальных обучающих  и ху-
дожественных видеоматериалов
Семинар 5. Мировоззрение и государство
Проблемное обсуждение роли структур публичной власти по формирова-
нию и поддержанию устойчивости мировоззрения и ценностных принци-
пов.  Круглые  столы,  дебаты,  дискуссии  и  деловые  (сценарные)  игры.
Открытые дискуссии и студенческие дебаты, просмотр актуальных обу-
чающих и художественных видеоматериалов. Обсуждение исторического
опыта государственных инициатив в области мировоззрения (уваровская
«теория официальной народности», советская государственная идеология
и пр.)

Политическое 
устройство 
России

Общий экскурс в категориально-понятийный аппарат общественных наук.
Методологическое введение - развенчание заблуждений о логике работы
государства (связанных с органицизмом или рассмотрением «государства»
как цельного и монолитного субъекта, своеобразного «Левиафана») и по-
лемика с примитивизмом и редукционизмом в этой сфере.
Объективное представление (с опорой на Конституцию России) основ ак-
туальной  государственно-политической  организации  российского  обще-
ства, российских государственных и общественных институтов, их исто-
рии и ключевых причинно-следственных связей последних лет социаль-
ной трансформации. 
Основы конституционного строя России. Принцип разделения властей и
демократия.  Особенности  современного  российского  политического
класса.
Генеалогия  ведущих  политических  институтов,  их  история  причины  и
следствия их трансформации. Уровни организации власти в РФ. Описание
общей конфигурации российской государственности в ее текущем инсти-
туциональном измерении: основные ветви власти,«вертикальные» уровни
ее  организации  (федеральный,  региональный  и  местный(«муниципаль-
ный») уровни), существующие практики партнерства структур публичной
власти с гражданским обществом (как в части бизнеса, так и в части обще-
ственных организаций и объединений). 



История российского  представительства  (законодательная  ветвь власти),
начинающаяся с вечевых институтов в условиях феодального периода раз-
вития страны и завершающаяся (через осмысление земских начал и совет-
ских практик)  переходом к возрожденной Думе.  История правительства
(исполнительная  ветвь  власти)с  зарождения  приказных  структур,  через
коллегии,  министерства,  наркоматы  и  прочие  временные  инверсии,  до
современной организации, в т.ч. с последними инновациями в области ци-
фровых технологий и«электронного правительства».История высших су-
дов (судебная ветвь власти), ключевые исторические вехи её формирова-
ния  и  воспроизводства  в  России.  Значение  Судебников  и  значимость
реформ Александра II, институт«суда присяжных». 
Институт президентства как ключевой элемент государственной организа-
ции  страны.  Характеристика  трех  персоналий,  когда-либо  занимавших
пост Президента России; современные ожидания в отношении кандидатов
на президентский пост (по данным социологических исследований).
Современные государственные и национальные программы, их результа-
ты,  жизненные  перспективы  для  людей,  желающих  работать  во  благо
общества и страны.Государственные проекты и их значение (ключевые от-
расли, кадры, социальная сфера). Институт стратегического планирования,
а также приоритеты долгосрочного развития страны.

Темы семинаров
Семинар 1. Власть и легитимность в конституционном преломлении
Прикладные мастерские (воркшопы) с привлечением специалистов-прак-
тиков для совершенствования содержания ключевых понятий, связанных с
обсуждением  политического  устройства  (к  примеру,  «государства»,
«власти» и «легитимности»).  Дискуссии и дебаты, представляющие раз-
личные подходы к этим понятиям.
Семинар 2. Уровни и ветви власти
Деловые игры и проектная деятельность по обсуждению различных вари-
антов  конфигурации  уровней  и  ветвей  власти.  Дебаты  о  политическом
устройстве  Российской  Федерации  (о  прошлых решениях,  современных
инициативах и потенциально возможных изменениях), деловые игры.
Семинар 3. Планирование будущего: государственные стратегии и граж-
данское участие
Разбор кейсов (кейс-стади), связанных с приоритетами долгосрочного раз-
вития страны, разработкой и реализацией стратегий и программ, особен-
ностями национальных проектов.

Вызовы буду-
щего и разви-
тие страны

Ключевые проблемы современного мира, актуальные для Российской Фе-
дерации, и возможные изменения, реализация которых – вместе с поддер-
жанием  свойственных  российскому  обществу  ценностных  принципов  –
позволит стране успешно преодолеть актуальные и грядущие испытания.
Глобальные проблемы естественного характера: климатические и экологи-
ческие проблемы (антропогенное изменение климата),  нехватка пресной
воды и доступного продовольствия, энергетический дефицит. Значимость
России в решении всех этих вопросов в силу протяженности и богатства
необходимыми ресурсами. Альтернативный характер российских инициа-
тив по решению проблем.
Глобальные  проблемы  техногенного  характера:  неочевидные  сценарии
развития  цифровых  технологий,«искусственного  интеллекта»,  цифровое
неравенство и «сетевой феодализм»,«надзорный капитализм» и перенасы-
щенное информационное пространство. Российские успехи в области циф-
ровых технологий. Представление передовых национальных предприятий



и компаний. 
Политические вызовы современности: популизм, неадекватная рационали-
зация и квантификация управления, утрата культурной преемственности,
провал мультикультурных практик идентичности. 
Сценарии  перспективного  развития  страны  и  роль  гражданина  в  этих
сценариях.  Современные  документы  стратегического  планирования,  в
частности, Стратегия национальной безопасности, Стратегия научно- тех-
нологического развития и пр.
Глобальные тренды и особенности мирового развития. Техногенные рис-
ки, экологические вызовы и экономические шоки. Суверенитет страны и
его место в сценариях перспективного развития мира и российской циви-
лизации.
Стабильность, миссия, ответственность и справедливость как ценностные
ориентиры для развития и процветания России. Солидарность, единство и
стабильность  российского  общества  в  цивилизационном  измерени-
и.Стремление к компромиссу,  альтруизм и взаимопомощь как значимые
принципы российской политики.Ответственность и миссия как ориентиры
личностного и общественного развития.Справедливость и меритократия в
российском  обществе.  Представление  о  коммунитарном  характере  рос-
сийской гражданственности, неразрывности личного успеха и благососто-
янияРодины.

Темы семинаров
Семинар 1. Россия и глобальные вызовы
Деловые  игры  по  определению  вызовов,  дискуссии  и  дебаты  о  списке
глобальных проблем, имеющих приоритетное значение для России. Разбор
кейсов, проблемные выступления. Применение метода Дельфи для работы
с обучающимися.
Семинар 2. Внутренние вызовы общественного развития
Кейс-стади,  кейсы  и  викторины,  посвященные  внутрироссийским  про-
блемам и вызовам. Деловые игры.
Семинар 3. Образы будущего России
Групповые проекты по работе с источниками или презентациям различ-
ных версий образа будущего России. Деловые игры.
Семинар 4. Ориентиры стратегического развития
Презентации государственных программ и национальных проектов с точ-
ки зрения  их соотнесения с ценностными ориентирами.  Проектная дея-
тельность и сценарное моделирование.
Семинар 5. Сценарии развития российской цивилизации
Тематические  мастерские  по обсуждению каждого из  вызовов,  деловые
игры и техники сценарного моделирования возможных ответов на обозна-
ченные выводы, открытые лекции и дискуссии, студенческие дебаты

3.2.Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине.

Самостоятельная работа
Всего часов
по учебному
плану

Объем  по
семестрам

Проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, выполне-
ние эскизов.

17,8 17,8/1



IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
4.1. Основная литература
1. Аузан  А.А.,  Никишина  Е.Н.  Социокультурная  экономика:  как  культура  влияет  на

экономику, а экономика — на культуру. М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ло-
моносова, 2021.

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

В.В., Любичанковский С.В., Урядова А.В., Федюк В.П. Изучение истории российской государ-
ственности: учебные материалы образовательного модуля. Учебно- методическое пособие и УМК
для вузов. Ярославль : «Индиго», 2023.

5. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петер-
бурге, 2016.

6. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История России. М.:
6. «Проспект», 2023 г.
7. Патрушев   С.В.  Институциональнаяполитология:  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  ли-

тературное обозрение, 2011.

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

и международные отношения. М.,2019.
2. Браславский Р.Г. Цивилизационная теоретическая перспектива в социологии // Социо-

логические исследования, 2013, № 2, с. 15 -24.
3. Браславский  Р.Г.  Эволюция  концепции  цивилизации  в  социоисторической  науке  в

конце XVIII — начале XX века. Журнал социологии и социальной антропологии, 2022, 25(2): с.
49–79.

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

5. Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М.: КДУ, 2005.
6. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М., 1997.
7. Перевезенцев С. В. Русская история: с древнейших времен до начала XXI века. — М.:

Академический проект, 2018.
8. Перевезенцев  С.В.  Русская  религиозно-философская  мысль  X—XVII  вв.  (Основные

идеи и тенденции развития). М.: «Прометей». 1999.
9. Полосин А.В. Шаг вперед: проблема мировоззрения в современной России // Вестник

Московского Университета. Серия 12. Политические науки. 2022. № 3. c.7-23.
10. 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.

11. Селезнева А.В. Российская молодежь: политико-психологический портрет на фоне эпо-
хи. М.: «Аквилон», 2022.

12. Харичев А.Д., Шутов А.Ю., Полосин А.В., Соколова Е.Н. Восприятие базовых ценно-
стей, факторов и структур социально-исторического развития России (по материалам исследова-
ний и апробации) // Журнал политических исследований. – 2022. – Т. 6, № 3. – С. 9-19.

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



«РОССПЭН», 2021.
14. Шестопал Е.Б. Политическая психология. М, 2022.
15. Ширинянц А.А. Русский хранитель. М.: «Русский мир», 2008.
16. Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: «Проспект», 2021.
17. Eagleton T. Ideology: An Introduction. London: Verso, 1991.
18. Freeden M. Ideologies  and Political  Theory:  A Conceptual  Approach.  Oxford:  Clarendon

Press, 1996.
19. Freeden M. The Morphological Analysis of Ideology // The Oxford Handbook of Political

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

4.3. Программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспече-
ние:

№ Наименование ПО Реквизиты подтвер-
ждающего докумен-
та

Комментарий

1 Операционная  система
Microsoft  Windows  Pro  версии
7/8

Номер лицензии 
64690501

2 Программный  пакет  Microsoft
Office 2007

Номер лицензии 
43509311

3 ABBY FineReader 14 Код позиции af14-
251w01-102

4 ESET NOD32 Antivirus Business
Edition

Публичный  ключ  ли-
цензии: 
3AF-4JD-N6K

5 Модульная объектно-ориенти-
рованная 
динамическая учебная среда
“LMS Moodle”

GNU  General  Public
License (GPL)

Свободное распространение,
сайт http://docs.moodle.org/ru/

6 Архиватор 7-Zip GNU  Lesser  General
Public License (LGPL)

Свободное распространение, 
сайт 
https://www.7-zip.org/

4.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы Информацион-

ные справочные системы Федеральный портал «Российское образование» https://edu.ru/. 
Электронная  библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн»  http://

biblioclub.ru/.

4.5.  Информационные технологии,  используемые  при осуществлении  образователь-
ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информаци-
онных справочных систем

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) http://rhga.pro/.

http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://rhga.pro/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://edu.ru/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
http://docs.moodle.org/ru/


V. Материально-техническое оснащение дисциплины

VI. Специализированные условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии за-
болеваний или нарушений в работе отдельных органов.

Обучение студентов с нарушением слуха
Обучение студентов с нарушением слуха  выстраивается  через  реализацию следующих

педагогических принципов:
  наглядности,
  индивидуализации,
  коммуникативности  на  основе  использования  информационных  технологий,  разра-

ботанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-методиче-
ских презентаций

 использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с наруше-
нием слуха.

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести:
 замедленное и ограниченное восприятие;
 недостатки речевого развития;
 недостатки развития мыслительной деятельности;
 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправдан-

ная  зависимость  от  окружающих,  низкая  коммуникабельность,  эгоизм,  пессимизм,  заниженная
или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением);

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать воспри-
нимаемый материал,  оперировать  образами,  сопоставлять  вновь изученное с  изученным ранее;
хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в том, что
глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают малозаметные, но
существенные признаки.

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима
особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая под-
ходящий уровень.

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы

Учебные  аудитории  для  проведения
учебных  занятий,  предусмотренных
программой бакалавриата, оснащенные
оборудованием  и  техническими  сред-
ствами обучения.

Помещения  обеспечены  доступом  к  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет,  в  электронную
информационно-образовательную среду АНО "РХГА" и к
электронным  библиотечным  системам,  оборудованы
специализированной мебелью  (рабочее место  препода-
вателя,  специализированная  учебная  мебель  для  обу-
чающихся,  доска  ученическая)  а  также   техническими
средствами  обучения  (компьютер  или  ноутбук,   пере-
носной  или  стационарный  мультимедийный  комплекс,
стационарный  или  переносной  экран  на  стойке   для
мультимедийного проектора).

Помещение  для  самостоятельной  ра-
боты 

Помещение обеспечено доступом к информационно-теле-
коммуникационной  сети  Интернет,  в  электронную
информационно-образовательную среду АНО "РХГА" и к
электронным  библиотечным  системам,  оборудованы
специализированной мебелью  и компьютерной техникой.

Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования

Помещение оснащенное специализированной мебелью 
(стеллажи, стол, стул). 



Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их образ-
ной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные признаки.
Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется деятельностью
по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с усвоенным ранее.

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять  до-
полнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным профессиональ-
ным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего усвоения специ-
альной  терминологии  необходимо  каждый  раз  писать  на  доске  используемые  термины  и
контролировать их усвоение.

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого мате-
риала: чем они выразительнее,  тем  легче  слабослышащим студентам выделить информативные
признаки предмета или явления.

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный матери-
ал.  Сложные  для  понимания  темы  должны  быть  снабжены  как  можно  большим количеством
наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют видеоматериа-
лы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей
строкой или сурдологическим переводом.

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеофиксации,
анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей, не под-
дающихся видеозаписи.

Обучение студентов с нарушением зрения.
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем:
 дозирование учебных нагрузок;
 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и нагляд-

ных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих познаватель-
ные возможности студентов;

 специальное оформление учебных кабинетов;
 организация лечебно-восстановительной работы;
 усиление работы по социально-трудовой адаптации.
Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида дея-

тельности на другой.
Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжительность

непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих  студентов. К дозированию  зрительной  ра-
боты надо подходить строго индивидуально.

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с понижен-
ным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк, поэтому рекомендуется использовать до-
полнительные настольные светильники. Свет должен падать с левой стороны или прямо. Ключе-
вым  средством  социальной  и  профессиональной  реабилитации  людей  с  нарушениями  зрения,
способствующим их успешной интеграции  в социум, являются  информационно-коммуникацион-
ные технологии.

Ограниченность  информации  у  слабовидящих  обусловливает  схематизм  зрительного
образа, его скудность, фрагментарность или неточность.

При слабовидении страдает скорость  зрительного восприятия; нарушение  бинокулярного
зрения  (полноценного видения двумя глазами) у  слабовидящих может  приводить к так называ-
емой пространственной слепоте  (нарушению восприятия перспективы и глубины  пространства),
что важно при черчении и чтении чертежей.

При зрительной работе  у  слабовидящих  быстро наступает утомление, что  снижает их ра-
ботоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы.



Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, накло-
ны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению зрения. Для
усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок.

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных зву-
ковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и дезориентации в
пространстве.

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать звукозапи-
сывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий.

Информацию  необходимо  представлять  исходя  из  специфики  слабовидящего  студента:
крупный шрифт (16–18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью компьютера
со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть озвучено.

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что
часто выражается мимикой и жестами. При чтении  вслух необходимо сначала предупредить об
этом: Не следует заменять чтение пересказом.

При работе на компьютере  следует использовать принцип  максимального снижения зри-
тельных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами деятельно-
сти, использование специальных программных средств для увеличения изображения на экране или
для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е помощью мыши,
в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печа-
ти на клавиатуре.

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Студенты  с  нарушениями  ОДА представляют  собой  многочисленную  группу  лиц,

имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в позна-
вательном,  речевом,  эмоционально-личностном  развитии.  Обучение  студентов  с  нарушениями
ОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись
в  следующих направлениях:  посильная медицинская коррекция  двигательного дефекта;  терапия
нервно-психических отклонений.

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как сравне-
ние, выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-следствен-
ной зависимости, неточность употребляемых понятий.

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при овладении
определенными предметно-практическими действиями.

Поражения  ОДА  часто  связаны  с  нарушениями  зрения,  слуха,  чувствительности,  про-
странственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, определяющих
положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и вос-
производить фигуры, складывать из частей  целое. В письме выявляются  ошибки в графическом
изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), начало письма и чтения с середины страни-
цы.

Нарушения  ОДА  проявляются  в  расстройстве  внимания  и  памяти,  рассредоточенности,
сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные нару-
шения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к колеба-
ниям настроения.

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего ре-
комендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо опреде-
лить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать комфортную позу
для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.).

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и письмен-
ных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий. С целью
получения  лицами с поражением опорно-двигательного  аппарата  информации в полном объеме
звуковые сообщения  нужно дублировать  зрительными,  использовать  наглядный материал,  обу-
чающие видеоматериалы.



При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, активизи-
рующие  познавательную  деятельность  учащихся,  развивающие  устную  и  письменную  речь  и
формирующие необходимые учебные навыки.

Физический недостаток существенно влияет  на социальную  позицию студента, на его от-
ношение  к  окружающему  миру,  следствием  чего  является  искажение  ведущей  деятельности  и
общения  с  окружающими.  У  таких  студентов  наблюдаются  нарушения  личностного  развития:
пониженная  мотивация  к  деятельности,  страхи,  связанные  с  передвижением  и  перемещением,
стремление к ограничению социальных контактов.

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной
чувствительности  к  внешним раздражителям  и пугливости.  У одних  отмечается  беспокойство,
суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная заторможенность.

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза на-
ходились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться.

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия. 
Лица  с психическими проблемами могут испытывать  эмоциональные расстройства.  Если

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно сделать,
чтобы помочь  ему. Не следует говорить  резко с человеком, имеющим психические нарушения,
даже если для этого  имеются  основания. Если собеседник  проявляет  дружелюбность, то лицо с
ОВЗ будет чувствовать себя спокойно.

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается перебивать и
поправлять.  Необходимо  быть готовым к тому, что  разговор с человеком с затрудненной речью
займет больше времени.  Необходимо задавать  вопросы, которые требуют коротких ответов или
кивка.

Общие рекомендации по работе с обучающимися-инвалидами.
  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме;
  Поэтапное разъяснение заданий;
  Последовательное выполнение заданий;
  Повторение студентами инструкции к выполнению задания;
  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения;
  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися;
  Составление индивидуальных планов занятий,  позитивно ориентированных и учиты-

вающих навыки и умения студента.

VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся,  приступающим к изучению дисциплины,  целесообразно ознакомиться  со
следующими нормативными документами:

l Рабочей программой, раскрывающей содержание и последовательность прохождения
учебного материала, объем часов, виды контроля;

l Учебными, научными и методическими материалами по дисциплине.
Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 
Лекционные занятия 
Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения – это

важнейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций сопровождается компьютер-
ной презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции с целью создания условий для осмысления
содержания лекционного материала обучающимся предлагается ответить на вопрос для размыш-
ления. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе
лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращая внимание
на самое важное и существенное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих конспектах поля, на кото-
рых  делать  пометки,  замечания,  дополнения.  Целесообразно  разработать  собственную  "мар-
кографию" (значки, символы), сокращения слов.



Практические занятия 
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях:
журналах, газетах и т.д. При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и требования
учебной  программы.  Важно  также  опираться  на  конспекты  лекций.  В  ходе  занятия  важно
внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им уточ-
няющие  вопросы,  активно  участвовать  в  обсуждении  изучаемых  вопросов.  В  ходе  своего
выступления целесообразно использовать как технические средства обучения, так и традиционные
(при необходимости).

Организация внеаудиторной деятельности студентов 
Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает самостоя-

тельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий самостоятельной
работы (инвариантной и вариативной частей) и, во-вторых, подготовку к текущей и промежуточ-
ной аттестации. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зави-
сит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения пред-
ложенных домашних заданий.

Требования, предъявляемые к самостоятельной работе студентов. 
Тексты художественных произведений должны быть прочитаны, а студенты должны доста-

точно свободно ориентироваться в идейно-тематическом своеобразии прочитанных текстов, знать
образную систему, основные сюжетные линии произведений, если речь идет о драматическом или
эпическом произведениях. Студенты должны четко представлять себе, к какому периоду истории
зарубежной литературы относится то, или иное произведение. Уметь локализовать его в творче-
стве самого писателя. 

При чтении лирических текстов следует обращать внимание на основные мотивы лириче-
ских произведений.  Уметь определять жанровое своеобразие прочитанных лирических текстов,
ориентироваться в направлениях развития лирики зарубежной литературы.

Рекомендации по подготовке к зачету с оценкой
В процессе подготовки к зачету с оценкой обучающемуся рекомендуется так организовать

свою учебу, чтобы все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей программой, были выпол-
нены в срок. Основное в подготовке к зачету с оценкой - это повторение всего материала учебной
дисциплины. В дни подготовки к зачету с оценкой необходимо избегать чрезмерной перегрузки
умственной работой, чередуя труд и отдых. При подготовке к сдаче зачета с оценкой старайтесь
весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету с оцен-
кой, контролировать каждый день выполнения работы. Желательно, чтобы имелся резерв времени.
При подготовке к зачету с оценкой целесообразно повторять пройденный материал в соответствии
с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на
зачет с оценкой и содержатся в данной программе.

Разработчики: 

РХГА им. Ф.М.До-
стоевского Д.полит. наук, профессор Гайнутдинов Р.И.

(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)



Приложение 1. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным актом РХГА " О порядке
организации образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-
ния - программам бакалавриата и программам магистратуры в автономной некоммерческой орга-
низации высшего образования "Русская христианская гуманитарная академия им. Ф.М.Достоев-
ского".

Во время зачета, экзамена обучающийся может пользоваться рабочей программой дисципли-
ны,  предоставленной  преподавателем.  Любой  другой  вспомогательной  литературой  он  может
пользоваться только с разрешения экзаменатора.

Использование обучающимся во время зачета, экзамена технических средств категорически
запрещено.

 Тестовые вопросы:
УК-5 (УК 5.1, УК 5.2, УК 5.3)

Вопрос 1
Действующая Конституция Российской Федерации была принята...
А) …в 2020 году В) …в 1993 году
Б) … в 2000 году Г) …в 1995 году

Вопрос 2
Этап «цветущей сложности» в цивилизационном развитии выделял…
А) …Константин Леонтьев В) …Уильям Макнил
Б) … Арнольд Тойнби Г) …Вадим Цымбурский

Вопрос 3
Какой (какие) из этих органов государственной власти РФ не входит (не входят)

ни в одну из её ветвей?
А) Счетная Палата В) Совет Федерации
Б) Федеральное агентство по деламмолодёжи Г) Президент

Вопрос 4
«Система  мероприятий  и  инструментов  государственной  политики,  обеспе-

чивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение прио-
ритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития
и безопасности» - это…

А) …закон В) …государственная программа
Б) … государственный бюджет Г) …местное самоуправление

Перечень вопросов к промежуточной аттестации:
УК-5 (УК 5.1, УК 5.2, УК 5.3)

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. Чаа-

даев, 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.

Перечень тем семестровых проектов:
УК-5 (УК 5.1, УК 5.2, УК 5.3)

1. Евразийские цивилизации: перечень, специфика, историческая динамика.
2. Россия: национальное государство, государство-нация или государство-циви-

лизация?
3. Современные модели идентичности: актуальность для России.
4. Ценностные вызовы современного российского общества.
5. Стратегическое развитие России: возможности и сценарии.
6. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной политики.
7. Цивилизации в эпоху глобализации: ключевые вызовы и особенности.
8. Российское мировоззрение в региональной перспективе.
9. Государственная политика в области политической социализации: ключевые

проблемы и возможные решения.
10. Ценностное  начало  в  Основном законе:  конституционное  проектирование  в

современное мире.



Инструменты контроля знаний и степени освоения компетенций
Для проверки знаний и степени освоения компетенций студентов по дисциплине использу-

ются как электронные средства, так и бумажные носители информации. 
К бумажным средствам контроля относятся экзаменационные билеты.
К электронным средствам, используемым для обучения и контроля, относится программа

на платформе Moodle, позволяющая программировать варианты тестов и контрольных заданий и
задач как в режиме = обучение =, так и в режиме = контроль =. Студент, войдя в программу по
индивидуальному паролю,  получает  свой вариант  случайным образом сформированных тестов
или ситуационных задач.

Оценка результатов производится в соответствии с утверждённой шкалой оценивания.
Шкала оценивания знаний студента
оценку «отлично» – заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и

глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные
рабочей программой по учебной дисциплине (модулю), усвоивший обязательную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой. При использовании для контроля те-
стовой программы – если студент набрал 85 - 100% правильных ответов.

оценку «хорошо» – заслуживает студент, показавший полное знание программного мате-
риала, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, способный к самостоя-
тельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной
деятельности. При использовании для контроля тестовой программы – если студент набрал 65 -
84% правильных ответов.

оценку  «удовлетворительно» –  заслуживает  студент,  показавший  знание  основного
учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и профессио-
нальной деятельности,  справляющийся  с  выполнением заданий,  предусмотренных программой,
знакомый с основной литературой по программе курса. При использовании для контроля тестовой
программы – если студент набрал 55 - 64% правильных ответов.

оценка «неудовлетворительно» – выставляется студенту, показавшему пробелы в знании
основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполне-
нии предусмотренных программой заданий. При использовании для контроля тестовой программы
– если студент набрал менее 55 % правильных ответов.

«зачёт» – заслуживает студент, показавший знание основного учебно-программного мате-
риала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшего  обучения  и  профессиональной  деятельности,
справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с рекомендо-
ванной литературой по программе курса. При использовании для контроля тестовой программы –
если студент набирает 71% и более правильных ответов.

«незачет» –  выставляется  студенту,  показавшему  пробелы  в  знании  основного  учебно-
программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотрен-
ных программой заданий. При использовании для контроля тестовой программы – если студент
набирает менее 71 % правильных ответов.



Приложение 2.
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