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I. Методические рекомендации по аудиторной и самостоятельной работе 

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание изучаемой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Рекомендуется активно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

 

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским  / практическим (в 

том числе интерактивным) занятиям 

Семинар (от лат. seminarium – рассадник) – это вид групповых занятий по какой-либо 

научной или учебной проблеме. Семинарские занятия являются одной из важнейших 

форм аудиторной учебной работы студента вуза.  

Главная цель семинара – подготовка и обсуждение студентами в группе определенной 

темы по заранее предложенному плану. Поэтому подготовка к методическому семинару 

должна быть организована таким образом, чтобы обеспечить готовность студента к 

освещению любого из вопросов предложенного плана и презентации выполненного 

практического задания.  

Этапы подготовки к семинарскому занятию: 

1. Необходимо заранее ознакомиться с темой, планом очередного 

семинарского/практического  занятия, списком источников и литературы к нему. 

2. Освоение темы, вынесенной на семинар, следует начинать с изучения соответствующих 

глав (или параграфов) в основной литературе, а также лекционного материала, 

соответствующего данной теме. 

3. Следующим этапом подготовки к семинару-практикуму является изучение указанных в 



списке нормативных документов и методических рекомендаций по теме. Работа с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования и преподавания истории/права – 

важнейшая задача студента при подготовке к методическому семинару.  

4. После изучения источников и литературы следует обратиться к выполнению 

предложенных практических заданий по теме методического семинара. При их разработке 

необходимо творчески использовать и применять методические рекомендации, 

изложенные в опубликованной монографической и публицистической литературе. 

5. В ходе подготовки к семинару рекомендуется составлять конспекты к каждому 

занятию. В них должны содержаться выписки из источников и специальной литературы, 

отражающие готовность студента к обсуждению теоретических вопросов предложенного 

плана, а также подробные описания выполненных практических заданий.  Поэтому 

целесообразно организовывать конспекты таким образом, чтобы материал в них 

размещался не сплошным текстом, но точно соответствовал бы вопросам плана.  

Семинарские занятия проходят в форме обсуждения в группе теоретических вопросов 

плана заявленной темы и устной презентации составленных методических разработок по 

практическим заданиям. Как правило, по каждому из вопросов выступает основной 

докладчик, который должен осветить все основные аспекты данного вопроса (подпункта) 

плана; затем студенты в свободной форме дополняют или, по необходимости, исправляют 

основное сообщение. Иногда студентам предлагается заранее подготовить сообщения по 

тем или иным проблемным аспектам темы. 

Сообщения студентов должны отражать их знакомство с источниками и основной 

литературой по теме. Выступления студентов по учебнику не допускаются. Обсуждение 

вопросов плана происходит в соответствии с правилами научной дискуссии и 

полемической этики. Дискуссия – это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. 

В настоящее время она является одной из важнейших форм образовательной 

деятельности, стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексивного 

мышления. В отличие от обсуждения как обмена мнениями, дискуссией называют 

обсуждение-спор, столкновение точек зрения, позиций и т.д. Но ошибочно считать, что 

дискуссия – это целеустремленное, эмоциональное, заведомо пристрастное отстаивание 

уже имеющейся, сформированной и неизменной позиции. Дискуссия – равноправное 

обсуждение вопросов. Она возникает, когда перед людьми стоит вопрос, на который нет 

единого ответа. В ходе ее люди формулируют новый, более удовлетворяющий все 

стороны ответ на стоящий вопрос. Результатом ее может быть общее соглашение, лучшее 

понимание, новый взгляд на проблему, совместное решение. Дискуссия – 

целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями в группе ради 

формирования мнения каждым участником или поиска истины.  

Признаки дискуссии:  

 работа группы лиц, выступающих обычно в ролях ведущего и участников;  

 соответствующая организация места и времени работы;  

 процесс общения протекает как взаимодействие участников;  

 взаимодействие включает высказывания, выслушивание, а также использование 

невербальных выразительных средств;  

 направленность на достижение учебных целей.  

Взаимодействие в учебной дискуссии строится не просто на поочередных 

высказываниях, вопросах и ответах, но на содержательно направленной самоорганизации 

участников. Общение в ходе дискуссии побуждает искать различные способы для 

выражения своей мысли, повышает восприимчивость к новым сведениям, новой точке 

зрения; эти личностно развивающие результаты дискуссии впрямую реализуются на 

обсуждаемом в группах учебном материале. Сущностной чертой учебной дискуссии 

является диалогическая позиция педагога, которая реализуется в предпринимаемых им 

специальных организационных усилиях, задает тон обсуждению, соблюдению его правил 

всеми участниками (по работе М.В. Кларина «Инновации в мировой педагогике»). 



Подготовка и проведение учебной игры. Основные этапы подготовки: 1. Выбор 

темы и вида игры. На первом этапе осуществляется выбор темы игры и постановка 

проблемы, которую необходимо решить в ходе игры. В соответствии с темой 

определяется и вид игры. 2.Постановка цели и задач. На этом этапе выделяются цели 

конструирования сценария деловой игры, и определяются задачи, которые необходимо 

решить для достижения поставленных целей. 3. Анализ закономерностей игры. На 

следующем этапе проводится анализ основных закономерностей в моделируемой 

деятельности (необходимо обязательно учитывать выделенную проблему). Также 

необходимо определить степень детализации информации, предоставляемой участникам и 

определить информационные связи. 4. Подготовка информативного материала. Во время 

этого этапа подбирается теоретический материал, а также подготавливается общий 

информативный материал по игре, определяются средства. 5. Определение функций и 

ролей. Этот этап является одним из самых важных и требует тщательного продумывания, 

так как от того как распределятся роли в игре будет зависеть не только её интересность, 

но и эффективность с точки зрения обучения. Здесь нужно выделить игровые единицы 

(отдельные участники или команды и т.д.) и задать функции и роли. 6. Конструирование 

общего плана игры. Имея тему, цели, задачи, информацию и основных игроков можно 

уже оставить общий план игры. Он необходим для того, чтобы более подробно подходить 

к дальнейшей разработке игры - сформировать примерную последовательность игровых 

событий, определить сами эти события, и рассмотреть варианты и особенности развития 

игрового процесса. 7. Перечень решений. Отдельно необходимо подготовить перечень 

решений, которые могут принимать игроки и определить основные точки разветвления 

решений и итог (в рамках простой игры). 8. Установление причинно-следственных связей. 

В случае проведения сложной многовариантной игры, имеется необходимость определить 

параметры связей между факторами игры еще на стадии подготовки. При этом должны 

соблюдаться условия взаимозависимости решений и факторов, так чтобы каждое действие 

или решение участников игры вызывало определенные последствия, характерные именно 

для выбранной деятельности. Также уточняются этапы, циклы и шаги игры. Для 

наглядности можно построить блок-схему, внутренний график проведения игры. 9. 

Подготовка сценария и формулировка правил. На данном этапе уже имеется возможность 

составить детализированный сценарий игры - с учетом всех вышеперечисленных этапов. 

Также необходимо сформулировать правила игры (или определить отсутствие таковых), 

распределить решения по участникам. 10. Система оценки. Смысл любой деловой игры в 

процессе обучения - достижения определенной учебной цели. Но определить достигнута 

ли она не возможно без оценки результатов деятельности участников, поэтому в каждой 

игре система оценки её результатов должна быть определена заранее - это может быть 

бальная, экспертная или другая оценочная система. Также на этом этапе формируются 

системы бонусов и штрафов. 11. Формирование массива данных. Здесь, на основании 

выбранных параметров, закономерностей и взаимодействия решений и факторов 

подготавливается непосредственно массив игровых данных - строятся таблицы, графики, 

при необходимости разрабатываются компьютерные программы, оформляется 

методическая литература и так далее. 12. Отладка. После того, как подготовка игры вроде 

бы закончена, необходимо провести её отладку, то есть проиграть игру по предложенным 

условиям и сценарию. Данное действие особенно необходимо при подготовке сложных 

деловых игр, так как в процессе отладки выявляются погрешности сценария, параметров, 

причинно-следственных связей и так далее. По результатам проигрывания обычно 

вносятся корректировки. 

Непосредственно методику проведения игры в общем виде можно представить в 

следующем виде. 

Знакомство с реальной ситуацией. На этом этапе участникам игры дается краткий 

теоретический материал по выбранной теме игры. Подача материала может быть 



разнообразной - лекционный материал, краткий экскурс в тему в виде тезисов, 

самостоятельная подготовка студентов, домашняя работа и так далее. 

Построение имитационной модели. Начало проведения игры. Здесь дается темы 

игры, разъясняются её особенности, определяется ситуация, разъясняются общие цели и 

задачи игры. 

Постановка главной задачи командам, уточнение их роли. На данном этапе 

распределяются роли и ставятся непосредственные задачи уже участникам. 

Создание игровой проблемной ситуации. После того, как все участники уяснили 

ситуацию игры и свои роли в данной ситуации, им выносится проблема, которую 

необходимо решить. 

Вычленение необходимого для решения проблемы теоретического материала. 

Здесь происходит, как правило, самостоятельная работа участников, которые на 

основании имеющихся у них знаний ищут пути решения проблемы. 

Разрешение проблемы. Участники предлагают свое решение проблемы. решений 

может быть несколько, в таких случаях, участники, как правило предлагают и варианты 

развития дальнейших событий. 

Обсуждение и проверка полученных результатов. Корректировка. Включение в 

игру экспертной составляющей (например, преподаватели). Эксперт совместно с 

участниками обсуждает предложенные решения и показывает их влияние на развитие 

моделируемой ситуации (согласно сценарию). Обычно решения участников требуют 

корректировки - для достижения оптимально результата при решении поставленной 

проблемы. 

Реализация принятого решения. Принятое решение реализуется (например, с 

помощью компьютерной модели), участники видят результаты их деятельности. 

Оценка результатов работы. Анализ итогов работы. На данном этапе происходит 

оценка результатов проделанной работы, оценивается ход работы, правильность принятых 

решений, определяется достигнут ли результат. Подробно анализируется деятельность 

участников в процессе игры. 

На последнем этапе необходимо провести тщательный анализ течения игры, 

определить достигнуты ли поставленные учебные цели, возможно выявить ошибки при 

подготовке и проведении игры, и сделать определенные выводы. Кроме того, необходимо 

помнить что для того, чтобы проведение игры в учебном процессе было эффективно 

должны быть соблюдены определенные методические требования к ее проведению: 

1. Игра должна логически продолжать или завершать (или же быть практическим 

дополнением) конкретную учебную тему изучаемой дисциплины, имитационная модель, 

используемая в игре должна соответствовать теории. 

2. Условия игры должны максимально имитировать реальные условия.  

3. Немаловажным фактором эффективности проведения деловой игры является 

непринужденная атмосфера поиска. 

4. Игра предполагает выявление возможных вариантов решения поставленных в 

игре задач и решения проблемы игры. 

7. Игры в зависимости от вида могут требовать наличия определенного 

оборудования. 

8. Игра требует тщательной подготовки - она не будет жизнеспособной, если плохо 

продумана последовательность действий и взаимосвязи участников, не подготовлена 

учебно-материальная база, скучное развитие происходящих событий и ход игры требует 

постоянного вмешательства педагога. 

9. В процессе организации и проведения игры очень важна роль и позиция 

преподавателя в игре, так как успех игры зависит не только от учебных умений и навыков 

учащихся, но и от профессиональной подготовки педагога, его стиля деятельности. Для 

успешного проведения игры главный статус педагога в игре - партнер, значит, прямой или 

косвенный участник по отношению к играющим - студентам. 



Дебаты - учебная группа делится на две части, каждая из которых получает задачу, 

альтернативную и противостоящую другой, и должна ее отстаивать 

“Дебаты” – это интеллектуальная игра, в которой две команды (утверждающая и 

отрицающая), обсуждая заданную тему, сформулированную в виде утверждения, 

выдвигают свои аргументы и контраргументы по поводу предложенного тезиса, чтобы 

убедить членов жюри в своей правоте и опыте риторики. Вместе с аргументами участники 

дебатов должны представить жюри доказательства, факты, цитаты, статистические 

данные, поддерживающие их позицию, которые составляют кейс команды. Участники 

дебатов задают вопросы противоположной стороне и отвечают на вопросы оппонентов; 

вопросы могут быть использованы для разъяснения позиции оппонентов и для выявления 

ошибок у противника. После выслушивания обеих команд жюри заполняют протоколы, 

которые фиксируют решение о предпочтении более убедительной в дебатах команды и 

представляют аудитории сравнительный анализ позиций сторон. В игре участвуют три 

игрока с каждой стороны, но число участников может быть увеличено в зависимости от 

типа дебатов. Регламент также оговаривается в каждом конкретном случае. Назначается и 

таймкипер, который следит за соблюдением регламента. 

Дебаты базируются на следующих принципах: целостность, универсальность, 

вариативность, ориентация на демократизацию учебного процесса, личностная 

ориентированность обучения, ориентация на подготовку учащихся к самообразованию, 

добыванию знаний. Эта технология по праву принадлежит к открытой педагогике, в 

которой учеба рассматривается как процесс развития способностей, умений и личностных 

качеств обучающегося, а преподаватель выступает как координатор этого процесса. 

Классические дебаты – это формат дебатов, в которых участвуют группа обучающихся и 

таймспикер. Все обучающиеся перед дебатами знакомятся с правилами. Минимум шесть 

человек получают опережающие задания – подготовиться к дебатам. Перед занятием 

определяются спикеры. 

“Модифицированные” дебаты – их организация допускает некоторые изменения правил, 

например, увеличение или уменьшение количества игроков в командах; допустимы 

вопросы аудитории; организуются группы поддержки, к которым команды могут 

обращаться во время тайм-аутов; создается “группа экспертов”, которая выполняет 

функции судейства. Такие дебаты чаще всего выступают как форма проверки знаний 

обучающихся. 

 

1.3. Рекомендации по подготовке презентации 

М/м презентация выполняется по одной из указанных тем с использованием 

компьютерной программы Power Point. Защита презентации производится на семинарском 

занятии. Презентация должна содержать от 12 до 25 слайдов. В презентации должны быть 

отображены следующие элементы: титульный слайд с указанием темы презентации, ФИО 

ее автора, план изложения (раскрытия) темы, иллюстративный и содержательный 

материал, список использованных источников и литературы. Материал презентации 

должен полностью исчерпывать вопросы, входящие в объем темы и в доступной краткой 

форме излагать ее основное содержание. Каждый студент готовит 4 презентации (см. 

темы в планах практических занятий). 

 

1.4. Методические рекомендации по подготовке рефератов 

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) – это краткое изложение в 

письменной форме результатов изучения научной проблемы на определенную тему, 

включающее в себя обзор соответствующих источников или литературы и имеющее 

научно-информационное назначение.  

Основные требования, предъявляемые к реферату: 

1. Реферат выполняется в рукописном варианте, в тетради на 12-18 листов или 

машинописном (компьютерном) вариантах. 



2.  На титульном листе указывается фамилия и имя студента, литера группы и № курса, 

тема реферата, год написания ФИО преподавателя. 

3. Объем работы конкретных рамок не имеет, но должен насчитывать не менее 10 листов 

в стандартной тетради на 12 листов, либо 12-15 листов в машинописном варианте, на 

листах формата А4, 14-м шрифтом, с полуторным межстрочным интервалом. 

4. Обязательно наличие в конце работы списка использованных источников и 

литературы (не менее 6 проработанных хрестоматий, учебников, монографий или 

статей периодики). Делать сноски постранично необязательно. 

5. В случае отсутствия со стороны студентов интереса к предлагаемым темам, они 

имеют возможность предложить собственные темы, не выходящие за временные 

рамки курса. 

 

1.5. Методические рекомендации по решению теста  

Тестовая система предусматривает вопросы/задания, на которые обучающийся 

должен дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка 

ответов. При поиске ответа необходимо внимательно ознакомиться с формулировкой 

вопроса, уяснив, сколько правильных ответов должно быть на него дано. Тест 

выполняется на бумажном бланке, выданном преподавателем. На бланке,  правом верхнем 

углу студент вписывает свои ФИО и группу. Бланк заполняется ручкой. Исправления не 

допускаются. 

При отсутствии какого–либо одного ответа на вопрос, предусматривающий 

множественный выбор, весь ответ считается неправильным. Вопросы, предполагающие 

открытую форму, требуют вписывания краткого ответа.   

Правильные ответы в бланке теста правильные выделяются в тесте 

подчеркиванием или любым другим допустимым символом. 

 

1.6. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета  
Зачет является формой итогового контроля знаний и умений студентов по данной 

дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе 

самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену / зачету по темам 

курса; 

- подготовка к ответу на зачетные вопросы. 

При подготовке к зачету студентам целесообразно использовать материалы лекций, 

основную и дополнительную литературу. 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 

учебной дисциплины за семестр. Зачет проводится в устной форме. 

Ведущий данную дисциплину преподаватель составляет вопросы к зачету, 

формулировка которых совпадает с формулировкой перечня вопросов, доведенного до 

сведения студентов накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов относится к 

различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной 

дисциплины.  

В аудитории, где проводится устный зачет, должно одновременно находиться не 

более шести студентов на одного преподавателя, принимающего зачет. 

На подготовку к ответу на  зачете отводится 15-20 минут. 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и 

письменные принадлежности. 

Зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в данном учебном 



потоке (группе). Допускается участие в приеме зачета других преподавателей по указанию 

заведующего кафедрой. 

За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с зачета. 

В основе взаимодействия преподавателя и обучающихся при изучении дисциплины 

лежит балльно-рейтинговая система, принятая в вузе. Вся совокупность учебных действий 

студента в процессе освоения дисциплины оценивается в баллах. «Стоимость» тех или 

иных учебных действий студента в процессе изучения дисциплины указана в 

Технологической карте. Для того чтобы быть допущенным к зачету, студент должен 

набрать в течение семестра не менее 30 баллов. В случае невозможности это сделать (по 

уважительным причинам), студенту предоставляется право набора дополнительных 

баллов за счет выполнения заданий, указанных в Технологической карте. Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине является зачет. В ходе зачета студент может 

получить от 0 до 40 баллов. Таким образом, итоговая оценка студента за весь курс 

складывается из количества баллов, набранных им в течение семестра и в ходе зачета. 

Студент, получивший в совокупности от 61 балла и выше получает оценку «зачтено». 

 

II. Планы семинарских и интерактивных занятий: 

 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ (ГОСУДАРСТВО-ЦИВИЛИЗАЦИЯ).  

 

Тема 1. Что такое Россия.  

Занятия 1-3. 6 ч. 

 

План  
 

1. Географические факторы в истории России. 

2. Природные ресурсы как фактор цивилизационного развития России. 

3. Многообразие российских регионов. 

4. Культурная география России. 

5. Испытания и победы России. 

6. Выдающиеся люди России: история и современность. 

 

В ходе практических занятий осуществляется проектная работа в группах, викторина, 

мозговой штурм, дискуссии, защита индивидуальных презентаций. 

 

Литература: 

[3-5] 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. При подготовке к занятиям самостоятельно изучите следующую литературу: 

Аузан А.А., Никишина Е.Н. Социокультурная экономика: как культура влияет на 

экономику, а экономика — на культуру. М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. 

Ломоносова, 2021.  

Кольская энциклопедия. Т. 1. СПб.:ИС; Апатиты: КНЦ РАН, 2008 (см. Вводный очерк) // 

URL: https://ke-culture.gov-murman.ru/murmanskaya_oblast/ 

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

«Проспект», 2023. 

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

М.: «Аквилон», 2022. 

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

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

факторов и структур социально-исторического развития России (по материалам 

https://ke-culture.gov-murman.ru/murmanskaya_oblast/


исследований и апробации) // Журнал политических исследований. – 2022. – Т. 6, № 3. – 

С. 9-19 // URL: https://naukaru.ru/temp/13139fb730ab6c6065a89176fbc2ca8e.pdf 

 

2. Подготовьте презентацию на одну из ниже представленных тем: 

1. Россия на карте мира. 

2. Природные символы России. 

3. Богатства России и конкуренция за ресурсы в мировом контексте.  

4. Государственная символика России в зеркале истории. 

5. Традиции и обычаи народов России. 

6. Российские регионы. 

7. Моя Малая Родина. 

8. Национальные проекты РФ. 

9. Культурная карта России. 

10. Моя семья в истории страны. 

11. Мифы о России. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Какова роль природно-географических факторов в становлении Российского 

государства и цивилизации? 

2. Оцените ресурсный потенциал России. 

3. Насколько эффективно государство использует ресурсное богатство России? 

4. Назовите потенциальные точки роста российской экономики. С помощью каких 

инструментов государство имеет возможность оказать поддержку? 

5. Каковы особенности российских регионов (три по выбору)? 

6. В чём проявляется специфика нашего региона? 

7. Каков вклад разных регионов России в экономику и культуру страны в исторической 

ретроспективе? 

8. Вклад каких государственных деятелей и выдающихся людей Вы цените особенно 

высоко? Почему? 

9. В чём состоят особенности Арктического региона? Как они влияют на 

государственную политику в Арктической зоне? 

 

 

Тема 2. Российская цивилизация и государство 

Занятия 4-6. 6 ч 

 

План  
1. Россия как цивилизация: этапы становления. Роль государства в становлении 

российской цивилизации. 

2. Исторические и современные особенности российской цивилизации 

3. Эволюция представлений о национальном своеобразии русской цивилизации  в 

истории отечественной мысли. 

4. Мировоззренческое и культурное содержание религий, представленных в России. 

 

В ходе практических занятий осуществляется проектная работа в группах, проводятся 

проблемный семинар, дискуссии. 

 

Литература: 

[3], [4], [8] 

 

Задания для самостоятельной работы: 

https://naukaru.ru/temp/13139fb730ab6c6065a89176fbc2ca8e.pdf


1. При подготовке к занятиям самостоятельно изучите следующую литературу: 

 

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

2022. 

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 / КиберЛенинка// URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-kontseptsii-

tsivilizatsii-v-sotsioistoricheskoy-nauke-v-kontse-xviii-nachale-xx-

veka?ysclid=llasvzssfa720710323 

Российская цивилизация : конспект лекций. В 2 ч. Ч. 1. Владим. гос. ун-т ; сост. С. В. 

Погорелая. – Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2007 – 48 с. // URL: 

https://dspace.www1.vlsu.ru/bitstream/123456789/1157/3/00451.pdf 

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

Коллективная монография по материалам Юбилейных международных Панаринских 

чтений, посвященных 75-летию со дня рождения А.С. Панарина / Отв. ред.: В.Н. 

Расторгуев; науч. ред.: А.В. Никандров / Рос. науч.-исслед. ин-т культурного и природ. 

наследия им. Д.С. Лихачёва (Ин-т Наследия); Мос. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Филос. 

ф-т. – М.: Институт Наследия. 2016. – 400 с. – (Труды Института Наследия) // URL: 

https://heritage-institute.ru/wp-

content/uploads/2017/05/GosCivilizacya.pdf?ysclid=llat3jn0jp697999936 

Россия и Европа : Взгляд на культур. и полит. отношения славян. мира к германо-

романскому / Н. Я. Данилевский. Москва: Известия, 2003 (ФГУП Изд-ва Известия УД П 

РФ). 605 с. 

Ильин И.А. Россия. Путь к возрождению. М., 2017. 

Шпенглер О. Закат Европы [Текст] / О. Шпенглер; [вступ. ст., с. 3-35, Г. В. Драча]. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. - 637 с.; 21 см. - (Выдающиеся мыслители : ВМ).; ISBN 5-

222-00249-7. 

Тойнби А. Дж. Постижение истории : Сборник : Пер. с англ. / А. Дж. Тойнби; Сост. 

Огурцов А. П.; Вступ. ст. Уколовой В. И.; Заключ. ст. Рашковского Е. Б.; [Авт. коммент. 

Д. Э. Харитонович, Н. И. Колышкина]. - Москва : Прогресс, Б. г. (1990). - 730,[1] с.; 22 см.; 

ISBN 5-01-001638-0 (В пер.).  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое локальная цивилизация? 

2. Из какой цивилизационной теории, на ваш взгляд, следует исходить при определении 

места России в мире? 

3. В чём проявляется специфика государства-цивилизации? 

4. Что такое «цивилизационная идентичность»? 

5. Каковы самые важные особенности российской цивилизации? 

6. Может ли цивилизация быть многонациональной? 

7. На чём основывается цивилизационное единство? 

8. Может ли религия выступать объединяющей силой в многоконфессиональном 

обществе? 

9. Какие угрозы несет информационная война цивилизационному единству России? 

 

 

Тема 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации 

Занятия 7-9. 6 ч. 

 

План 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-kontseptsii-tsivilizatsii-v-sotsioistoricheskoy-nauke-v-kontse-xviii-nachale-xx-veka?ysclid=llasvzssfa720710323
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-kontseptsii-tsivilizatsii-v-sotsioistoricheskoy-nauke-v-kontse-xviii-nachale-xx-veka?ysclid=llasvzssfa720710323
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-kontseptsii-tsivilizatsii-v-sotsioistoricheskoy-nauke-v-kontse-xviii-nachale-xx-veka?ysclid=llasvzssfa720710323
https://dspace.www1.vlsu.ru/bitstream/123456789/1157/3/00451.pdf
https://heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2017/05/GosCivilizacya.pdf?ysclid=llat3jn0jp697999936
https://heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2017/05/GosCivilizacya.pdf?ysclid=llat3jn0jp697999936


1. Содержание понятия «мировоззрение», его структура и особенности 

функционирования. 

2. Социокультурные факторы формирования мировоззрения. 

3. Исторические типы мировоззрения. 

4. Традиционные российские ценности, убеждения, потребности и их понимание 

через призму русской народной и интеллектуальной (художественной, 

философской и т.д.) культуры. 

5. Современные вызовы традиционным российским ценностям и ответы на них. 

6. Коллективная память и перенесенные национально-культурные и исторические 

травмы и подвиги. 

7. Национальная политика и политика в области идентичности в контексте диалога 

культур. 

 

В ходе практических занятий осуществляется проектная работа в группах, проводятся 

проблемный семинар, классический семинар, дискуссии. 

 

Литература: 

[3] 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. При подготовке к занятиям самостоятельно изучите следующую литературу: 

Егорычев А.М., Ткаченко А.В. Русская культура: традиционные смыслы и ценности, 

лежащие в основе развития современной России // ЦИТИСЭ. 2017. № 4 (13) // URL: 

https://ma123.ru/wp-

content/uploads/2018/01/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B

A%D0%BE.pdf 

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

международные отношения. М.,2019.  

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 / КиберЛенинка// URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-kontseptsii-

tsivilizatsii-v-sotsioistoricheskoy-nauke-v-kontse-xviii-nachale-xx-

veka?ysclid=llasvzssfa720710323 

Российская цивилизация : конспект лекций. В 2 ч. Ч. 1. Владим. гос. ун-т ; сост. С. В. 

Погорелая. – Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2007 – 48 с. // URL: 

https://dspace.www1.vlsu.ru/bitstream/123456789/1157/3/00451.pdf 

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

Коллективная монография по материалам Юбилейных международных Панаринских 

чтений, посвященных 75-летию со дня рождения А.С. Панарина / Отв. ред.: В.Н. 

Расторгуев; науч. ред.: А.В. Никандров / Рос. науч.-исслед. ин-т культурного и природ. 

наследия им. Д.С. Лихачёва (Ин-т Наследия); Мос. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Филос. 

ф-т. – М.: Институт Наследия. 2016. – 400 с. – (Труды Института Наследия) // URL: 

https://heritage-institute.ru/wp-

content/uploads/2017/05/GosCivilizacya.pdf?ysclid=llat3jn0jp697999936 

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

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

Петербурге, 2016. 

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

Академический проект, 2018. 

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

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

КиберЛенинка // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/shag-vpered-problema-mirovozzreniya-

https://ma123.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
https://ma123.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
https://ma123.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-kontseptsii-tsivilizatsii-v-sotsioistoricheskoy-nauke-v-kontse-xviii-nachale-xx-veka?ysclid=llasvzssfa720710323
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-kontseptsii-tsivilizatsii-v-sotsioistoricheskoy-nauke-v-kontse-xviii-nachale-xx-veka?ysclid=llasvzssfa720710323
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-kontseptsii-tsivilizatsii-v-sotsioistoricheskoy-nauke-v-kontse-xviii-nachale-xx-veka?ysclid=llasvzssfa720710323
https://dspace.www1.vlsu.ru/bitstream/123456789/1157/3/00451.pdf
https://heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2017/05/GosCivilizacya.pdf?ysclid=llat3jn0jp697999936
https://heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2017/05/GosCivilizacya.pdf?ysclid=llat3jn0jp697999936
https://cyberleninka.ru/article/n/shag-vpered-problema-mirovozzreniya-v-sovremennoy-rossii?ysclid=llauadf26m809447674


v-sovremennoy-rossii?ysclid=llauadf26m809447674 

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.  

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

М.: «Аквилон», 2022. 

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

факторов и структур социально-исторического развития России (по материалам 

исследований и апробации) // Журнал политических исследований. – 2022. – Т. 6, № 3. – 

С. 9-19 // URL: https://naukaru.ru/temp/13139fb730ab6c6065a89176fbc2ca8e.pdf 

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

«РОССПЭН», 2021.  

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

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что означают понятия «ценность» и «система ценностей»?  

2. Меняются ли ценности в течение жизни человека? 

3. Как ценности соотносятся с мировоззрением и менталитетом общества? 

4. Какие идеи и философские концепции повлияли на формирование российской картины 

мира и менталитета? 

5. Какие ценности в России относятся к традиционным? 

6. Какие ценностные вызовы вы можете назвать? 

7. Каково влияние Интернета  на формирование ценностных ориентиров? 

8. Должно ли государство защищать какие-либо ценности? Как оно может это делать? 

9. Какие ценности защищает современное российское государство? 

10. Какие пути развития России обсуждаются в обществе? 

 

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ: ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 

Тема 4. Политическое устройство России. 

Занятия 10-12. Конституционный строй Российского государства. 6 ч. 

План  

1. История российского конституционализма.  

2. Уровни и ветви власти по Конституции. 

3. Исполнительная власть в РФ. 

4. Законодательная власть в Российской Федерации. 

5. Судебная власть в РФ. 

6. Конституционализм в СССР: историческая ретроспектива. 

7. Конституция РФ 1993г. комплексная характеристика. 

 

В ходе практических занятий проводятся деловые игры и осуществляется проектная 

деятельность по обсуждению различных вариантов конфигурации уровней и ветвей 

власти, дебаты политическом устройстве Российской Федерации (о прошлых решениях, 

современных инициативах и потенциально возможных изменениях). 

Литература: 

[1, с. 78-88] 

https://naukaru.ru/temp/13139fb730ab6c6065a89176fbc2ca8e.pdf


[2, с. 60-92] 

[3, с. 18-24] 

[5, с. 230-299] 

Задания для самостоятельной работы: 

1. При подготовке к практическому занятию самостоятельно ознакомьтесь со следующей 

литературой и источниками: 

Конституция РФ (с изменениями на 2022 г.) // URL: http://duma.gov.ru/news/55446/ 

Нудненко, Л. А.  Конституционное право России : учебник для вузов / Л. А. Нудненко. — 

9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 528 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17517-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/533233 

 

2. Подготовьте презентацию на одну из ниже представленных тем: 

1. Конституционные проекты в истории России XIX в. 

2. Конституция РСФСР 1918 г. 

3. Конституция СССР 1924 г. 

4. Конституция СССР 1936 г. 

5. Конституция СССР 1977 г. 

6. История создания Конституции РФ 1993 г. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие особенности характерны для российского конституционализма? 

2. Как власть, общество и остальные факторы влияли на процесс складывания 

отечественного конституционализма? 

3. Какие особенные черты Российской цивилизации оказали влияние на процесс 

формирования российского конституционализма? 

4. Охарактеризуйте ветви власти РФ по Конституции 1993г. 

5. Какова компетенция каждой из этих властей? 

6. Какие типы Конституций Вам известны? 

 

Занятия 13-15. Политическое устройство России. 6 ч. 

План 

1. Особенности политического (государственного) устройства России. 

2. Государственная национальная политика РФ. 

3. Государственная региональная политика Российской Федерации. 

4. Принципы федеративного устройства России. 

5. Виды и статус субъектов РФ. 

6. Политическая система Российской Федерации. 

7. Планирование будущего: государственные стратегии и гражданское участие. 

В ходе практических занятий проводятся прикладные мастерские (воркшопы) с 

привлечением специалистов-практиков для совершенствования содержания ключевых 

понятий, связанных с обсуждением политического устройства (к примеру, «государства», 

«власти» и «легитимности»), дискуссии и дебаты, представляющие различные подходы к 

этим понятиям. 

http://duma.gov.ru/news/55446/
https://www.urait.ru/bcode/533233


Литература: 

[1, с. 190-230] 

[2, с. 111-165] 

[3, с. 92-142] 

[4, с. 39-56] 

Задания для самостоятельной работы: 

1.При подготовке к практическому занятию самостоятельно ознакомьтесь со следующей 

литературой и источниками: 

Конституция РФ (с изменениями на 2022 г.) // URL: http://duma.gov.ru/news/55446/ 

Нудненко, Л. А.  Конституционное право России : учебник для вузов / Л. А. Нудненко. — 

9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 528 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17517-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/533233 

Система местного самоуправления : учебное пособие для вузов / С. Е. Прокофьев [и др.] ; 

под редакцией С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина, Н. Н. Мусиновой. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 118 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15082-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/514620 

Зорин, В. Ю.  Национальная политика российского государства в ХХ — начале ХХI века : 

учебное пособие для вузов / В. Ю. Зорин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06651-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/516343 

Бредихин, А. Л.  Основы российского федерализма : учебное пособие для вузов / 

А. Л. Бредихин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 107 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14526-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/520132 

 

2. Подготовьте презентацию на одну из ниже представленных тем: 

 

1. Политическая палитра России (политические партии). 

2. Общественно-государственные организации современной России. 

3. Презентация по одному из субъектов РФ (на выбор), его политическому 

устройству, месту в составе РФ. Модели местного самоуправления в России. 

4. Ресурсы политической власти в России. 

5. Политический лидер и его место в политической (государственной) системе РФ. 

6. Политическая система России будущего (проецирование путей развития 

политической системы РФ). 

Вопросы для самоконтроля: 

1. На каких принципах строится государственная политика России? 

2. Охарактеризуйте политическую систему современной РФ. 

3. Каковы основополагающие принципы российского федерализма? 

4. Какие типы государственного устройства Вам известны? Охарактеризуйте их. 

5. Какой статус имеют в составе Российской Федерации ее субъекты?  

6. Какие особенности характерны для российского местного самоуправления? 

Тема 5. Вызовы будущего и развитие страны  

http://duma.gov.ru/news/55446/
https://www.urait.ru/bcode/533233
https://www.urait.ru/bcode/514620
https://www.urait.ru/bcode/516343
https://www.urait.ru/bcode/520132


Занятия 16-18. 6 ч. 

План 

1. Феномен Российской цивилизации, ее прошлое, настоящее и будущее. 

2. Россия и исторические глобальные вызовы. 

3. Сценарии развития российской цивилизации. 

4. Вызовы будущего и развитие страны. 

5. Внутренние вызовы (дискуссия). 

6. Внешние вызовы (дискуссия). 

7. Образы будущего России и сценарии развития Российской цивилизации. 

 

В ходе практических занятий проводится разбор кейсов (кейс-стади), связанных с 

приоритетами долгосрочного развития страны, разработкой и реализацией стратегий и 

программ, особенностями национальных проектов. 

Литература: 

[1, с. 267-305] 

[2, с. 184-189] 

[3, с. 178-183] 

[4, с. 191-110] 

Задания для самостоятельной работы: 

1.При подготовке к практическому занятию самостоятельно ознакомьтесь со следующей 

литературой: 

Новые вызовы и угрозы безопасности РФ в условиях 

глобальных и локальных трансформаций : монография / кол. 

авторов ; под общ. ред. С.В. Устинкина, А.В. Никитина. — 

Москва : РУСАЙНС, 2023. — 388 с. // URL:  http://ukros.ru/wp-

content/uploads/2023/02/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-

%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B8-

%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1

%81%D1%82%D0%B8-%D0%A0%D0%A4.pdf 

Россия и мир: 2023. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз / рук. проекта: 

А.А. Дынкин, В.Г. Барановский ; отв. ред.: Г.И. Мачавариани, И.Я. Кобринская. – Москва 

: ИМЭМО РАН, 2022. – 130 с.// URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-poryadok-

posle-2022-goda-stsenarii-transformatsii?ysclid=llb0gwozyu157010928 

 

2.Подготовьте презентацию на одну из ниже представленных тем: 

1. «Моя Российская цивилизация» (креативная презентация, составляется на основе 

личных знаний, эмоций, ассоциаций и оценок, касается любых сфер жизни, 

связанных с Россией, ее прошлым и настоящим). 

2. Глобальные вызовы прошлого. Наиболее опасные векторы. 

3. Глобальные вызовы настоящего. Внутренние и внешние. 

4. Традиционализм как ключевой фактор Российской цивилизации. 

5. Глобальные угрозы будущего: чего опасаться Российской цивилизации. 

http://ukros.ru/wp-content/uploads/2023/02/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%A0%D0%A4.pdf
http://ukros.ru/wp-content/uploads/2023/02/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%A0%D0%A4.pdf
http://ukros.ru/wp-content/uploads/2023/02/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%A0%D0%A4.pdf
http://ukros.ru/wp-content/uploads/2023/02/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%A0%D0%A4.pdf
http://ukros.ru/wp-content/uploads/2023/02/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%A0%D0%A4.pdf
http://ukros.ru/wp-content/uploads/2023/02/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%A0%D0%A4.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-poryadok-posle-2022-goda-stsenarii-transformatsii?ysclid=llb0gwozyu157010928
https://cyberleninka.ru/article/n/mirovoy-poryadok-posle-2022-goda-stsenarii-transformatsii?ysclid=llb0gwozyu157010928


6. «Россия будущего – какая она?» (креативная презентация, составляется на основе 

личных знаний, эмоций, ассоциаций и оценок, касается любых сфер жизни, 

связанных с Россией, ее будущим). 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте основные угрозы Российской цивилизации. 

2. Выделите ключевые внешние и внутренние угрозы для Российской цивилизации. 

3. Откуда, с какого правления, исторически существуют главные внешние угрозы 

нашей цивилизации? 

4. Какие сценарии дальнейшего развития Российской цивилизации существуют? 

5. Какие аспекты исторически сложившихся принципов Российской цивилизации 

наиболее востребованы в современном мире? 

6. Исторические друзья России: проверенные временем партнеры, союзники, друзья 

нашей страны. Укажите и охарактеризуйте их. 

 

 

 

 

 

 


