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Введение 
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 Настоящие методические указания составлены в соответствии с рабочей 

программой по дисциплине «Основы российской государственности», имеют целью 

помочь обучающимся в организации эффективной подготовки к практическим 

занятиям и самостоятельной работе. 

Основная задача методических указаний состоит в обеспечении обучающихся 

необходимыми сведениями, методиками и алгоритмами для успешного выполнения 

самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям, в формировании 

устойчивых навыков и умений, позволяющих самостоятельно решать учебные 

задачи, выполнять разнообразные задания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Методические рекомендации к практическим занятиям 
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Практическое занятие – активная форма работы обучающихся. Участие в 

работе группы в практическом занятии способствует более прочному усвоению 

материалов лекций, глубокому осмыслению причинно-следственных связей между 

отдельными явлениями общественной жизни, пониманию актуальности изучаемых 

проблем.  

Цель занятий состоит в том, чтобы уточнить, углубить и обобщить 

полученные знания, научиться творчески подходить к изучению теоретических 

проблем.  Одновременно практические занятия являются и формой контроля за 

самостоятельной работой студентов.  

Практическое занятие – вид учебных занятий, при котором в результате 

предварительной работы над программным материалом преподавателя и студента, в 

обстановке активного общения решаются познавательные задачи. В основе 

подготовки к практическому занятию лежит самостоятельная работа студентов по 

планам, заранее выданным преподавателем, и работа с нормативными правовыми 

актами и литературой. Практическое занятие по данной дисциплине в отличие от 

лекции предполагает коллективное обсуждение студентами наиболее важных 

проблем изучаемого курса. Это не пересказ лекции или текста закона, а осмысление 

изучаемой проблемы и представление на обсуждение своих мыслей по содержанию 

материала.  

Задача практического занятия не только в том, чтобы изучить какой-то вопрос 

или ряд вопросов по конкретной теме. На таком занятии студенты обучаются 

излагать свою точку зрения перед аудиторией, отстаивать ее в научном споре, 

логично, аргументировано опровергать оппонентов, связывать теорию с практикой.  

Практические занятия направлены на развитие у студентов навыков 

самостоятельной работы над литературными источниками, законами и иными 

правовыми актами, материалами практики, коллективное обсуждение наиболее 

важных проблем изучаемого курса, решение практических задач и разбор 

конкретных жизненных ситуаций.  

Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение 

обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу.  При 

подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо уяснить содержание и 

значение основных понятий.  

К ответам студентов на вопросы предъявляются следующие требования:  

- четко сформулируйте проблему, которую необходимо раскрыть;  

- проанализируйте существующие точки зрения, рассмотрите теорию и 

практику;  

- изложите свою точку зрения на рассматриваемый вопрос, аргументируйте ее, 

подкрепите соответствующим материалом, точки зрения ученых;  

- сделайте выводы, которые вытекают из сказанного;  

- запишите заключение, сделанное преподавателем в конце занятия.  

Каждый студент обязан активно и творчески продумать содержание ответов 

на все вопросы, выносимые на занятия. Очень важно теоретические проблемы 

рассматривать в связи с конкретными событиями и фактами изучаемого 
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исторического периода, а также в связи с современностью, с сегодняшними 

задачами Российского государства.  

Непосредственное проведение практического занятия предполагает, 

например:  

• индивидуальные выступления студентов с сообщениями по какому-либо 

вопросу изучаемой темы;  

• фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы; 

• решение задач и упражнений по образцу;  

• решение вариантных задач и упражнений;  

• решение ситуационных задач;  

• выполнение контрольных работ;  

• работу с тестами.  

Семинары – самая активная и наиболее действенная форма самостоятельной 

работы студента. Здесь происходит живое общение студентов между собой и с 

преподавателем. В ходе и в итоге семинара студенты, конечно, приобретают 

определенные знания. Но более важно, с какими знаниями, с какой подготовкой они 

приходят на семинар.  

Форма проведения семинара, прежде всего, зависит от уровня знаний 

студентов, от степени их подготовленности к нему. Формы проведения семинарских 

занятий могут быть самые разнообразные: семинары-дискуссии, семинары-пресс-

конференции, «круглые столы», формы презентаций и др.  

Структура семинара. В зависимости от содержания и количества отведенного 

времени на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-

пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — 

до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по 

одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – 

представление и анализ статистических данных, обоснование социальных 

последствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная 

продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 

семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 
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Примерная продолжительность – до 15-20 минут. Если программой предусмотрено 

выполнение практического задания в рамках конкретной темы, то преподавателями 

определяется его содержание и дается время на его выполнение, а замет идет 

обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 

дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 

или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны 

быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность — 5 минут.  

Руководствуясь методическими рекомендациями, следует продумать 

основные тезисы выступления. Необходимо ознакомиться с библиографией темы и 

вопроса, выбрать доступные издания из списка литературы рекомендованной к 

лекциям и семинарам. Рекомендованные списки могут быть дополнены.  

Выступление на семинаре должно быть рассчитано на 5—7 минут. На 

занятиях нужно внимательно следить за выступлениями однокурсников, ставить 

неясные вопросы на обсуждение группы, обращаться за разъяснением к 

преподавателю, делать дополнительные записи в тетради.  

Внимательное прослушивание выступающих на семинаре дает возможность, 

опираясь на изученный материал, определить, достаточно ли глубоко изложен 

вопрос, показано ли его значение в современных условиях, не допущены ли 

неточности при его освещении. Затем следует выступить и дополнить сообщения 

выступающих, уточнить те или иные положения, поставить новые вопросы. В этом 

случае на семинаре может развернуться дискуссия, споры по обсуждаемой теме. 

Ведение дискуссии на семинарах прививает студентам культуру общения, 

формирует навыки аргументированного отстаивания своей точки зрения.  

На семинаре следует избегать выступления по написанному тексту. Важно 

самостоятельно формулировать мысли, свободно оперировать данными (фактами, 

цифрами и т. д.). Выступление по конспекту, плану, а то и без них прививает не 

только умение излагать материал своими словами, но и вырабатывает навыки 

публичного выступления. Активно мыслить на семинаре должны не только 

выступающие, и все его участники.  

Главное в работе семинара — это активное обсуждение вопросов, которые 

выносятся на занятия. Семинары проводятся с целью углубленного изучения 

студентами определенных тем, памятников права, закрепления и проверки знаний, 

полученных на лекциях и самоподготовке, овладения навыками самостоятельной 

работы, публичных выступлений и ведения научной полемики.  

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1.  

Россия: географические факторы и природные богатства  
Основные вопросы:  

1. Географическое положение как важнейший фактор развития страны.  

2. Положение относительно транспортных путей. Оценка государственных 

границ и выгодности соседства.  
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3. Понятие ресурсообеспеченности.  

Основные термины и понятия:  

Российская Федерация, географический фактор, ресурсообеспеченоость, 

национальная идентичность, государственная граница, национальная экономика, 

интенсивный и экстенсивный пути развития, природные особенности, климат.  

 

Практическое занятие № 2.  

Многообразие российских регионов  
Основные вопросы:  

1. Причины разнообразия регионов России.  

2. Неоднородность экономического пространства.  

3. Варианты типологии российских регионов. Социально-экономические 

типологии.  

4. Проблемные регионы (депрессивные, слаборазвитые, приграничные, 

Крайнего Севера).  

5. Республика Башкортостан как регион Российской Федерации. Оренбургская 

область как регион Российской Федерации.  

6. Национальное и религиозное многообразие России.  

Основные термины и понятия:  

Регион, региональная политика, религиозное и культурное многообразие, 

специфика, неоднородность, Республика Башкортостан, Оренбургская область.  

 

Практическое занятие № 3. 

Испытания и победы России  
Основные вопросы:  

1. Военные победы России.  

2. Победы в освоении новых земель.  

3. Вклад России в мировую науку.  

4. Культурные достижения России.  

5. Россия - крупнейшая спортивная держава.  

6. Освоение космоса.  

Основные термины и понятия:  

Держава, государство, победа, национальный дух, национальный характер, 

менталитет, достижения, успехи, военные победы, освоение космоса.  

 

Практическое занятие № 4. 

Герои страны, герои народа  
Основные вопросы:  

1. Герои и героизм Российского народа.  

2. Герои ВОВ и современные герои России (региональный аспект).  

3. Выдающиеся персоналии («герои») России.  

4. Выдающиеся воронежцы и их вклад в развитие региона и страны.  

Основные термины и понятия  
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Российская Федерация, символы РФ (герб, гимн, флаг), национальная 

идентичность, многонациональность, гражданская идентичность, гражданская 

ответственность, религиозное многообразие, образ Родины, героизм, патриотизм, 

национальная особенность, русская культура, культурное разнообразие.  

 

Практическое занятие № 5.  

Применимость и альтернативы цивилизационного подхода  

Основные вопросы:  

1. Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории и 

общества.  

2. Цивилизация и культура.  

3. Теории локальных цивилизаций.  

Основные термины и понятия:  

Формация, культура, цивилизация, формационный подход к анализу развития 

общества, цивилизационный подход, западная культура, российская цивилизация.  

 

Практическое занятие № 6.  

Российская цивилизация в академическом дискурсе  
Основные вопросы:  

1. Проблема российской цивилизационной идентичности в политическом 

дискурсе.  

2. Тематика цивилизационной идентичности в Стратегии государственной 

национальной политики РФ на период до 2025 года.  

3. Проблема цивилизационной идентичности в современной российской 

социогуманитарной науке.  

Основные термины и понятия:  

Российская цивилизация, государственная национальная политика, 

цивилизационная идентичность русская культура, векторы цивилизационного 

развития России социогуманитарная наука, геополитика, суверенитет.  

  

Практическое занятие № 7.  

Ценностные вызовы современной политики  
Основные вопросы:  

1. Ценностные основания современной политики.  

2. Вызовы современности и ценностная перезагрузка.  

3. Ответы российского общества на внешние и внутренние ценностные 

вызовы современной политики.  

Основные термины и понятия:  

Ценность, вызовы, моральные принципы, ценностная перезагрузка, внешний 

вызов, внутренний ответ, аксиология, христианские ценности, ценности 

религиозной культуры.  

 

Практическое занятие № 8.  

Концепт мировоззрения в социальных науках  
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Основные вопросы:  

1. 1.Мировоззрение как целостная форма самосознания и мироотношения.  

2. Концепт мировоззрения: междисциплинарность и смежные категории.  

3. Концепции мировоззрения в социогуманитарном знании.  

4. Социально-философские проблемы фактора общественного мнения.  

5. Общественное мнение и социум. Важнейшие факторы трансформации 

общественного сознания.  

Основные термины и понятия:  

Мировоззрение, мироотношение, менталитет, концепт, культурный код, 

национальная идентичность, российская идентичность, политика памяти, 

символическая политика, общественное мнение, общественное сознание.  

 

Практическое занятие № 9. Системная модель мировоззрения  

Основные вопросы:  

1. Основные элементы системной модели мировоззрения России (религия, 

история, геополитика, культура, язык).  

2. Преимущества и недостатки системной модели мировоззрения России.  

3. Тенденции развития системной модели мировоззрения России.  

Основные термины и понятия:  

Цивилизационная идентичность и культурная идентичность, системная 

модель мировоззрения России, семейные ценности, моральные ценности, 

традиционные ценности, патриотизм, державность, коллективизм, милосердие, 

гуманизм, свобода, ответственность.  

 

Практическое занятие № 10.  

Ценности российской цивилизации  

Основные вопросы:  

1. Российская цивилизация как пространственно-временная реальность.  

2. Системная модель мировоззрения и её репрезентации в идентичности 

российской цивилизации.  

3. Ценностные принципы (многообразие, суверенность, согласие, доверие, 

созидание) и перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного 

развития (стабильность, миссия, ответственность и справедливость)  

Основные термины и понятия:  

Ценности, семейные ценности, ценностные принципы, стабильность, 

моральные ценности, традиционные ценности, миссия, патриотизм, державность, 

коллективизм, милосердие, гуманизм, свобода, ответственность, справедливость.  

 

Практическое занятие № 10. Мировоззрение и государство 

Основные вопросы:  

1. Понятие мировоззрения 

2. Уровни мировоззрения 

3. Формы мировоззрения 
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4. Концепции мировоззрения (А.Ф. Лосев, В.К. Шрейбер, М.Кирни, 

Л. Апостель пр.) 

5. Либерально-демократическая идеология и ее влияние на российское 

мировоззрение на рубеже XX-XXI вв. 

6. Влияние государства на мировоззрение в современных условиях. 

Основные термины и понятия:  

 Мировоззрение, концепции мировоззрения, государство, мироощущение, 

миропонимание, мировосприятие, идентичность, мировоззренческие традиции 

современного российского общества 

 

Практическое занятие № 12. Власть и легитимность в конституционном 

преломлении  
Основные вопросы:  

1. Понятие власти, легитимности и государства как политического института.  

2. Современная государственно-политическая организация российского 

общества.  

3. Многонациональность как основа федеративного устройства России  

Основные термины и понятия:  

Власть, конституция, легитимность, политическое мировоззрение, идеология, 

либерализм и неолиберализм, консерватизм и неоконсерватизм, национализм, 

фашизм, коммунизм, социализм, неонационализм, неофашизм.  

 

Семинар 13. Уровни и ветви власти  
Основные вопросы:  

1. Понятие конституционного права РФ.  

2. Правовое государство: понятие и признаки.  

3. Современная организация государственной власти и разделение властей в 

Российской Федерации  

4. Взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ.  

Основные термины и понятия:  

Конституция, Конституция РФ, законодательная, исполнительная и судебная 

ветви власти, федеральные и региональные органы власти, Президент РФ, 

Федеральное Собрание РФ (Совет Федерации и Государственная Дума), 

Правительство РФ, Верховный суд, Конституционный суд РФ.  

 

Практическое занятие №14.  

Планирование будущего: национальные проекты и государственные 

программы  
Основные вопросы:  

1. Государственные и национальные проекты.  

2. Стратегическое планирование: сущность, необходимость, виды планов, 

методологии планирования.  

Основные термины и понятия:  
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Политическая культура, государственное развитие, общественное развитие, 

глобальные риски, международная политика, футурология, взаимозависимость, 

национальные проекты, планирование государственные программы конкурентные 

преимущества.  

 

Практическое занятие №15.  

Гражданское участие и гражданское общество в современной России  

Основные вопросы:  

1. Современное гражданское общество в России: особенности и реалии  

2. Развитие гражданской культуры.  

3. Медиа и гражданское общество.  

Основные термины и понятия:  

Гражданин, гражданское общество, цифровизация, правовое государство, 

гражданская позиция, политическое участие.  

 

Практическое занятие №16.  

Россия и глобальные вызовы  
Основные вопросы:  

1. Глобальные вызовы в современном мире: изменение климата, терроризм, 

экстремизм, кибербезопасность и др.  

2. Роль России в международном сотрудничестве по борьбе с глобальными 

вызовами: участие в международных организациях, сотрудничество с другими 

странами и т.д.  

3. Оценка деятельности России в борьбе с глобальными вызовами: достижения 

и проблемы  

Основные термины и понятия:  

Глобализация, глобальная политика, глобальная экономика, геополитические 

вызовы, глобальные риски, международная политика, взаимозависимость, 

конкурентные преимущества  

 

Практическое занятие №17.  

Внутренние вызовы общественного развития  
Основные вопросы:  

1. Внутренние вызовы и противоречия в общественной системе.  

2. Виды противоречий и вызовов.  

1. Ответы российского общества на внутренние вызовы общественного 

развития.  

Основные термины и понятия:  

Внутренние вызовы, кризис, развитие, стагнация, динамика, общественные 

реалии, гражданская активность.  

 

Практическое занятие №18.  

Образы будущего России. Ориентиры стратегического развития. 
Основные вопросы:  
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1. Концепция внутренних вызовов в контексте общественного развития в 

России.  

2. Демографические вызовы (анализ демографической ситуации и её 

последствия, меры, принимаемые государством и обществом для преодоления 

вызовов).  

3. Экономические вызовы (анализ экономической ситуации в России и ее 

вызовов для общественного развития. Обсуждение мер, принимаемых государством 

и обществом для развития экономики и преодоления экономических вызовов).  

4. Социальные вызовы (анализ социальной ситуации в России и ее вызовов 

для общественного развития. Обсуждение мер, принимаемых государством и 

обществом для улучшения социальной ситуации и преодоления социальных 

вызовов).  

5. Политические вызовы (анализ политической ситуации в России и ее 

вызовов для общественного развития. Обсуждение мер, принимаемых государством 

и обществом для улучшения политической ситуации и преодоления политических 

вызовов).  

6. Мировые тренды и тенденции, влияющие на стратегическое развитие 

России.  

7. Необходимые институциональные реформы.  

8. Инновации и развитие науки в РФ.  

9. Образование и кадры как ключевой фактор развития России.  

10. Развитие регионов как ключевой фактор развития России в будущем.  

11. Сценарии развития российской цивилизации на современном этапе.  

Основные термины и понятия:  

Российское общество, общественная безопасность, национальная 

безопасность, суверенитет, внутренние и внешние вызовы, стратегическое 

планирование, гражданское общество, формы взаимодействия государства и 

гражданского общества, общественное развитие, общественная палата, 

политические вызовы современности.  

Человеческий потенциал, социальный капитал, стратегическое развитие, 

стратегическое планирование, национальный план, национальная стратегия, 

концепция государственной политики, модернизация, технологическая 

трансформация, инновационное развитие, устойчивое развитие, экологизация.  

 

2 Методические рекомендации к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, выполняемая во 

внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно частичное 

непосредственное участие преподавателя при сохранении ведущей роли студентов).  

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, 

опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности, 
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ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровней.  

СРС предполагает работу с литературными источниками. В процессе 

подготовки к занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной 

и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по 

изучаемой проблеме.  

Работа с научной литературой. Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования 

научного способа познания Ее цель – извлечение из текста необходимой 

информации.  

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 

предполагает соблюдение ряда правил. Вначале следует ознакомиться с 

оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую 

ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в 

книге. Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 

начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном 

чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического 

материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы 

аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно 

быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий. Студенты с этой целью заводят специальные тетради или блокноты. 

Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. 

Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 

информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию); 

усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать 

и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений); аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); творческая 

(создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для 

своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 
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суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 

дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение 

записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при 

чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить 

их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним. Основные виды 

систематизированной записи прочитанного.  

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.  

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного.  

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды 

записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение 

составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию 

составления конспекта. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные 

на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой 

перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых 

затем в конспекте. Это первый элемент конспекта.  

Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис – это кратко 

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала 

следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, 

нужно доказывать.  

Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие 

истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и 

примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана.  При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать 

кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных 

элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 15 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 
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самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время 

при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе.  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, 

основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора 

сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их 

накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться 

записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания 

полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты 

берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного 

текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, 

взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы 

можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из 

других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, 

мысли, появившиеся уже после составления конспекта.  

Составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм. Это более 

простой вид графического способа отображения информации. Целью этой работы 

является развитие умения студента выделять главные элементы, устанавливать 

между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо 

процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. д.  

Схемы и рисунки широко используются в заданиях на практических занятиях 

в разделе самостоятельной работы. Эти задания могут даваться всем студентам как 

обязательные для подготовки к практическим занятиям. Роль студента: изучить 

информацию по теме; создать тематическую схему, иллюстрацию, график, 

диаграмму; представить на контроль в установленный срок.  

Методические рекомендации по подготовке к тестированию  
Основной целью тестовых заданий является контроль знаний обучающихся по 

дисциплине. При этом необходимо начинать работу по любой теме дисциплины с 

изучения теоретической части. Обучающимся следует ознакомиться с 

рекомендованной литературой. При подготовке к тестам следует прочитать 

примерные тестовые вопросы и задания, ознакомиться с примерами их решения. 

После этого следует приступать к решению непосредственно тестовых заданий с 

целью контроля усвоения знаний, полученных в результате изучения данного курса. 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, 

четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к 

тестированию обучающемуся необходимо:  

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по 

дисциплине. Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной 

литературы;  
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б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, 

сколько тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, 

какова система оценки результатов и т.д.  

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и 

предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). 

На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам;  

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении 

задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя 

каждый раз оптимальный вариант.  

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много 

времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в 

конце.  

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок.  

Тесты, отслеживают процесс становления компетентности студентов, 

направлены на определение уровня мышления и понимания предмета.  

К преимуществам тестирования относятся возможность проверки большого 

объёма информации, отсутствие субъективного фактора со стороны экзаменаторов, 

равенство шансов экзаменуемых и экономия времени. Однако от того, насколько 

качественно будет составлен тест, зависит уровень точности результатов.  

Чтобы успешно выполнить тестовые задания необходимо соблюдать 

определенные правила и рекомендации.  

Как подготовиться к тесту по теоретическому изученному или изучаемому 

материалу.  

• Составьте план: когда, в какой день и что именно вы будете учить. Разбейте 

материал по смысловым блокам. Главное, чтобы ваш план предполагал охват всего 

курса.  

• Распределите материал и в соответствии со сложностью вопросов. 

Начинайте с тех, которые вам хорошо знакомы и не вызывают у вас особенных 

трудностей. Но повторить их стоит обязательно, так как в любых, даже самых 

легких для вас вопросах могут оказаться не учтенные вами ранее нюансы. К тому 

же, вы психологически подготовите себя к освоению более сложного материала.  

• Прочитайте текст выделите в нем основные моменты, составьте план, 

попутно выявляя логические связи между его пунктами. После еще раз прочитайте 

текст и перескажите его. Не зубрите, так как в этом случае от вас может ускользнуть 

смысл прочитанного.  

• Всегда записывайте конспекты лекций и составляйте на их основе схемы и 

таблицы. Отдельно выпишите все определения, термины, имена и даты по курсу. 

Впоследствии, особенно если у вас хорошо развита зрительная память, вам будет 

достаточно быстро пролистать тетрадь, чтобы все вспомнить.  

• Чтобы проверить, насколько хорошо вы подготовились к тестам, пройдите 

один из тестов по самопроверке. Отметьте после его прохождения все возможные 

ошибки, допущенные вами при его решении, выучите или повторите тот материал, 
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по которому не было обнаружено достаточных знаний, и пройдите еще один 

вариант теста.  

Если по той или иной причине вам никак не удается освоить курс, обратитесь 

к преподавателю за дополнительной консультацией.  

Существуют определенные психологические приемы для удачной сдачи 

тестов:  

1.Надо идти на сдачу теста с уверенностью в своих знаниях. Не нужно в себе 

сомневаться!  

2. Избавьтесь от страха, только не с помощью успокаивающих препаратов, 

которые, кстати, могут работать против вас.  

3. Когда получаете тест, попробуйте расслабиться, закрыть на некоторое 

время глаза и потом перейти к знакомству с ним.  

Правила сдачи тестов:  

- Прочтите весь тест, чтобы ознакомиться, возможно, последующие вопросы 

смогут вам что-то подсказать по поводу предыдущих ответов.  

- Отвечайте изначально на легкие ответы, оставьте на потом сложные ответы, 

которые займут у вас больше времени.  

- Заранее обратите внимание на то, сколько именно времени дано для каждого 

вопроса, и оцените правильно свое время, не тратите слишком много времени, но и 

не торопитесь.  

- Когда вы инстинктивно считаете, что правильный ответ -это первый ответ, 

посмотрите все-таки и последующие ответы, так как четвертый вариант может 

указать на правильность 1 и 4 варианта.  

- Не пугаетесь когда ответ номер А, то есть первый ответ попадается часто, по 

статистике 20% из результатов тестов, в качестве правильного ответа вступает 

именно первый ответ.  

- Не гадайте ответ, и если вы все же не знаете правильный ответ, пытайтесь 

сделать ассоциации, но никак не выбираете наугад самый сложный ответ, который 

вам непонятен, он чаще всего окажется неправильным.  

- В случае коротких вопросов и коротких ответов не ищите подсказку в самом 

вопросе, не теряете на это время. В случае длинных вопросов можете попробовать 

эту методику – работает (в длинных вопросах может быть часть ответа).  

- Если пришло время сдавать тест, но вы не смогли логично найти правильный 

ответ, ответьте, хоть что-нибудь, так как таким образом у вас появляется, шанс 

ответить правильно. Отсутствие ответа это уже неправильный ответ.  

- Когда вы инстинктивно считаете, что какой-то ответ правильный, изначально 

все, же проанализируете его правильность. Интуитивно вы можете выбрать 

правильный ответ, но не забывайте интуиция тоже может подвести.  

- Проверьте тщательно тест, перед тем как его сдать, оставьте себе времени на 

проверку заранее, так как проверка имеет немаловажное значение, хотя бы, потому 

что вы должны удостовериться, что ответили на все вопросы  

 

Методические рекомендации по подготовке к устному 

опросу/собеседованию  
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Устный опрос / собеседование – средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Проводится в течение семестра на 

практических занятиях по пройденным темам с целью установления усвоения 

обучающимся лекционного материала, а также самостоятельной работы. Вопросы 

для собеседования представлены в методических рекомендациях к практическим 

занятиям. На практическом занятии проводится выборочный опрос по актуальным 

вопросам темы. 

 

Методические рекомендации по подготовке реферата 
Реферат представляет собой самостоятельный анализ опубликованной 

литературы по проблеме, то есть систематизированное изложение чужих 

обнародованных мыслей со ссылкой на первоисточник и, в обязательном порядке, с 

собственной оценкой изложенного материала. Подготовка и написание реферата 

имеет целью расширить, систематизировать и закрепить полученные обучающимися 

теоретические знания в области изучения основ российской государственности. 

Структура реферата:  

− титульный лист;  

− оглавление (введение, название основных разделов (глав, параграфов) 

работы, заключение, список использованной литературы, приложения (при 

наличии);  

− введение (актуальность темы, цель и задачи исследования, источниковая 

база исследования);  

− основная часть (разделы реферата);  

− заключение;  

− список использованной литературы.  

− приложения (при наличии).  

Работа должна быть оформлена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Общий объем реферата 10-15 страниц. Оригинальность текста менее 

50 %. Критерии оценки реферата включают методологические характеристики 

реферата, содержание и оформление реферата.  

Реферат сдается преподавателю с возможностью доработки только один раз. В 

случае возврата работы с замечаниями, его доработка осуществляется в отведенные 

сроки. Если часть сделанных замечаний непонятна студенту, ему рекомендуется 

лично прийти на консультацию к преподавателю для их разъяснения. После 

устранения сделанных замечаний реферат сдается для окончательной проверки и 

оценивания. Обязательно при этом прикладывается список сделанных на 

предыдущем этапе замечаний. По всем допущенным рефератам в установленные 

сроки проводится защита. Структура защиты письменных работ:  

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи реферата, актуальность, 

полученные результаты, выводы и предложения.  

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. Защита реферата проводится в 

форме устного доклада. Отводимое время для доклада – 5 минут.  
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Цель доклада – краткое изложение цели, основного содержания реферата и 

достигнутых результатов. Доклад должен быть не только хорошо продуман, но и 

отрепетирован. Если в работе есть замечания, то студенты обязаны дать пояснения 

относительно данных замечаний. 

Методические рекомендации по подготовке эссе 

Слово «эссе» пришло в русский язык из французского и этимологически 

восходит к латинскому слову exagium (взвешивание). Французское еssаi можно 

буквально перевести словами опыт, проба, попытка, набросок, очерк.  

Эссе – это сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные размышления конкретному вопросу и заведомо не 

претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.  

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей.  

Подготовка эссе. Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы 

обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения 

практических навыков. В зависимости от темы формы эссе могут быть различными. 

Это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, 

анализ материалов из средств массовой информации и подробный разбор 

проблемной ситуации с развернутыми мнениями, подбором и детальным анализом 

примеров, иллюстрирующих проблему и т.п. Структура эссе определяется 

предъявляемыми к нему требованиями:  

- Мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.  

- Мысль должна быть подкреплена аргументами.  

- Эссе должно иметь введение и заключение.  

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:  

- Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора).  

- Необходимо выделение абзацев, красных строк.  

- Необходимой является ясная, логическая связь абзацев.  

- Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность и экспрессивность, 

художественность.  

В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие виды 

работ: составить план эссе; отобрать источники, собрать и проанализировать 

информацию по проблеме; систематизировать и проанализировать собранную 

информацию по проблеме; представить проведенный анализ с собственными 

выводами и предложениями. Тему эссе обучающийся выбирает из предлагаемого 

примерного перечня и для каждого студента она должна быть индивидуальной 

(темы в одной группе совпадать не могут). Структура эссе 1. Титульный лист. 2. 

План. 3. Введение с обоснованием выбора темы. 4. Текстовое изложение материала 

(основная часть). 5. Заключение с выводами по всей работе.  

Введение (вводная часть) – суть и обоснование выбора данной темы, состоит 

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который Вы собираетесь найти ответ в 

ходе своего исследования.  
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В водной части автор определяет проблему и показывает умение выявлять 

причинно-следственные связи, отражая их в методологии решения поставленной 

проблемы через систему целей, задач и т.д. Текстовое изложение материала 

(основная часть) – теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет 

главную трудность при его написании. Поэтому большое значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется выстраивание аргументации; 

именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные и строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. В качестве аналитического 

инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы там, где это 

необходимо. Традиционно в научном познании анализ может проводиться с 

использованием следующих категорий: причина – следствие, общее – особенное, 

форма – содержание, часть – целое, постоянство – изменчивость.  

Основная часть – рассуждение и аргументация, в этой части необходимо 

представить релевантные теме концепции, суждения и точки зрения, привести 

основные аргументы “за” и “против” них, сформулировать свою позицию и 

аргументировать ее. Заключение (заключительная часть) – обобщения и 

аргументированные выводы по теме эссе с указанием области ее применения и т.д. 

Оно подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 

значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, утверждение. Заключение может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.  

В заключительной части эссе должны быть сформулированы выводы и 

определено их приложение к практической области деятельности. Список 

использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора и позволяющей судить о степени 

фундаментальности данной работы. При составлении списка литературы в перечень 

включаются только те источники, которые действительно были использованы при 

подготовке эссе. Список использованной литературы составляется строго в 

алфавитном порядке. По возможности список должен содержать современную 

литературу по теме.  

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. 

Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что студент не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал.   
Методические рекомендации по подготовке к дискуссии 
При подготовке к дискуссии по теме необходимо уточнить план ее 

проведения, продумать формулировки и содержание вопросов, выносимых на 

обсуждение, ознакомиться с новыми публикациями по теме. Дискуссии служат для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 



22 
 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для 

контроля преподавателем степени подготовленности обучающегося по изучаемой 

дисциплине. Дискуссия предполагает свободный обмен мнениями по указанной 

тематике. Она начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель и характеризующего его основную проблематику. Затем, как 

правило, заслушиваются сообщения обучающихся. Обсуждение сообщения 

совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 

анализ публикаций по отдельным вопросам дискуссии, заслушиваются обычно в 

середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. 

В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения. В целях 

контроля подготовленности обучающихся и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе занятий может 

осуществлять текущий контроль знаний.  

Методические рекомендации по решению кейс-задания 
Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной ситуации, описание которой 

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

актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных 

решений.  

Решение кейс-методов осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося по применению содержания основных понятий и 

терминов дисциплины вообще и каждой её темы в частности. Обучающемуся 

объявляется условие задания, решение которого он излагает либо устно, либо 

письменно. Эффективным интерактивным способом решения задания является 

сопоставления результатов разрешения одного задания двумя и более малыми 

группами обучающихся. Задачи, требующие изучения значительного объема, 

необходимо относить на самостоятельную работу студентов, с непременным 

разбором результатов во время практических занятий. В данном случае решение 

ситуационных задач с глубоким обоснованием должно представляться на проверку в 

письменном виде. 

Обучающийся должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного 

вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и 

соответственно решить ее. Задачи решаются студентами устно и письменно. При 

решении задач также важно правильно сформулировать и записать вопросы, 

начиная с более общих и, кончая частными. 

 

 

 

 

 

 
 



23 
 

3 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной и 

итоговой аттестации (зачету)  

Основными формами учета (контроля) успеваемости и знаний обучающихся 

является зачет.  

Зачет – форма итогового контроля, в ходе которого проверяется не только 

ориентация в предмете, но и знание обучающимся его теоретических основ.  

Цель зачета сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной 

дисциплины, проверить сложившуюся у студента систему знаний и оценить степень 

ее усвоения. Тем самым зачет содействуют решению главной задачи учебного 

процесса – подготовке высококвалифицированных специалистов.  

Студенты сдают зачеты в конце теоретического обучения. К зачету 

допускается студент, выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в 

рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов учебных занятий по 

уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и 

сдает на проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, 

определяемые преподавателем.  

Зачет по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме 

(определяется преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают 

содержание действующей рабочей программы учебной дисциплины. Студентам 

рекомендуется: внимательно прочитать вопросы к зачету; составить план ответа на 

каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала; изучив несколько вопросов, 

обсудить их с однокурсниками. Ответ должен быть аргументированным.  

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных 

вопросов, разработанных ведущим преподавателем. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме.  

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям.  

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные 

вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и 

консультациях. Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением 

изученного материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений. Результат по сдаче зачета объявляется 

студентам, вносится в ведомость.  

При получении незачета повторная сдача осуществляется в другие дни, 

установленные учебным отделом. Положительные оценки «зачтено» выставляются, 

если студент усвоил учебный материал, исчерпывающе, логически, грамотно 
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изложив его, показал знания специальной литературы, не допускал существенных 

неточностей, а также правильно применял понятийный аппарат. 


