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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса по дисциплине  

«ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ» 

Самостоятельная работа  - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за  

работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 

самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи высшего 

образования - "подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего 

своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности".  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов над 

учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков 

самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание 

творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно широкий 

перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных  

Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через 

участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 

студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  

2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  «ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ» 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

 

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

взаимодействия 

иУК-5.1  

 

Знать историческое наследие и социокультурные традиции различных   социальных   групп, 

опирающиеся   на   знание   этапов исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая 

мировые религии, философские и этические учения.    

иУК-5.2. 

 

осуществлять поиск и    применять необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных 

групп; толерантно  и конструктивно   взаимодействовать   с   людьми   с   учетом   их 

социокультурных   особенностей   в   целях   успешного   выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции. 

иУК-5.3. 

 

навыками уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического 

развития России (включая основные  события,  основных  исторических  деятелей)  в  

контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и 

задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. 

3. Цели и основные задачи СРС 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью обучения студента – 

подготовкой специалиста (или бакалавра) с высшим образованием. При организации СРС важным 

и необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной работы для 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной деятельности.  



Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю (компетенциями), опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

  углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

  использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на 

семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании контрольных (и выпускной 

квалификационной работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам, 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста 

4.  Виды самостоятельной работы 

В образовательном процессе  по дисциплине «ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ» выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, 

под руководством преподавателя, и внеаудиторная. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:  

4.1.Написание рефератов  по темам: 

Тема 1. Что такое Россия 

1.Этнокультурный облик современной России: опыт межкультурного взаимодействия. 

2. Великие русские путешественники 

3. Иван III как государственный деятель. 

4. Отечественная война 1812 г. 

Тема 2. Российское государство-цивилизация 

1. Западники и славянофилы в русской общественной мысли. 

2. Россия и Европа в концепции Н. Данилевского. 

3. В.О. Ключевский о влиянии природных факторов на формирование ментальности 

русского народа. 

4. Пассионарность, этногенез и история культуры в концепции Л. Гумилева. 

Тема 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации 

1. Особенности русской духовной культуры. 

2. Роль христианства в формировании характера русского человека. 

3. Русская идея: содержание и смысл. 

4. Основные виды мировоззрений и их особенности.  

Тема 4. Политическое устройство России 

1. Особенности современных российских политических партий 

2. Основные направления внутренней политики России в начале XXI века 

3. Полномочия представителя президента в федеральном округе 

4. Политическое участие 

Тема 5. Вызовы будущего и развитие страны 

1. Современный мир как «глобальная деревня». 

2. Судьба современной цивилизации в футурологических прогнозах. 

3. Глобализация как важнейшая тенденция современного мирового развития. 



4. Глобальные проблемы современности: происхождение, особенности, перспективы.  

Темы рефератов могут быть предложены преподавателем из вышеперечисленного списка, а также 

обучающимся в порядке личной инициативы по согласованию с преподавателем.  

4.2. Решение ситуационных задач 

Тема 1. Что такое Россия 

Задание 1 

 

Прочитайте текст и выполните задания 

Из Летописной повести о побоище на Дону 

«Соединившись со всеми князьями русскими и со всею силою, пошел он против Мамая 

скоро из Москвы, намереваясь оборонять свою отчину, и пришел в Коломну, и собрал воинов 

своих 150 тысяч, кроме войска княжеского и воевод местных. От начала мира не бывало такой 

силы русских князей, как при этом князе... 

В то время Мамай стал за Доном, буйствуя, возгордившись и гневаясь со всем своим 

царством, и стоял три недели... 

Пришли они к Дону, стали тут и много раздумывали. Одни говорили: «Пойди, князь, за 

Дон», а другие сказали: «Не хода, так как умножились враги наши, не только татары, но и Литва, и 

рязанцы»... Князь сказал брату своему и всем князьям и воеводам великим: «Подошло, братья, 

время битвы нашей»,.. И велел мосты мостить и о бродах разузнать в ту ночь. На следующий день, 

в субботу рано, 8 сентября, в самый праздник не было света с утра до третьего часа... Князь же 

великий приготовил свои полки великие, и все его князья русские свои полки подготовили, и 

великие его воеводы оделись в одежды праздничные... Когда князь перешел за Дон в чистое поле, 

в Мамаеву землю, на устье Непрядвы, Господа Бог вёл его...». 

1.1. Назовите год, к которому относятся описанные события, и имя 

великого князя, с которым они связаны. 

1.2. Чем закончилась описанная в повести битва? Какие причины 

именно такого исхода битвы указывает автор? Назовите не менее 

двух причин. 

1.3. Как автор произведения относится к событиям, о которых по- 

вествует? Кого он поддерживает? Приведите два аргумента для 

обоснования своего мнения. 

 

Задание 2. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 

Из записок датского посланника Юста Юля. 

«Лишь только я с подобающим почтением представился царю, он спросил меня <…> о 

здоровье моего всемилостивейшего короля <...>. Вслед за этим он тотчас же сел за стол, пригласил 

меня сесть возле себя и тотчас же начал разговаривать со мною. <…> Царь немедля вступил со 

мной в такой дружеский разговор, что, казалось, он был моим ровнею и знал меня много лет. 

Сейчас же было выпито здоровье моего всемилостивейшего государя и короля. Царь 

собственноручно передал мне стакан, чтоб пить эту чашу. При нём не было ни канцлера, ни вице-

канцлера, ни какого-либо тайного советника, была только свита из 8 или 10 человек. Он равным 

образом не вёз с собою никаких путевых принадлежностей — на чём есть, в чём пить и на чём 

спать. <...> 

Царь очень высок ростом, носит собственные короткие коричневые, вьющиеся волосы и 

довольно большие усы, прост в одеянии и наружных приёмах, но весьма проницателен и умён. За 

обедом у обер-коменданта царь имел при себе меч, снятый в Полтавской битве с генерал-

фельдмаршала Рейншильда. <...> 15 декабря 1709 г. После полудня я отправился на 

Адмиралтейскую верфь, чтобы присутствовать при поднятии штевней на 50-пушечном корабле 

<…>. Царь, как главный корабельный мастер (должность, за которую он получал жалование), 

распоряжался всем, участвовал вместе с другими в работах и, где нужно было, рубил топором, 

коим владел искуснее, нежели все прочие присутствовавшие там плотники <…> Достойно 

замечания, что, сделав все нужные распоряжения <…>, царь снял перед стоявшим тут генерал-

адмиралом шапку, спросил его, начинать ли, и только по получении утвердительного ответа снова 

надел её, а затем принялся за свою работу. Такое почтение и послушание царь выказывает не 

только адмиралу, но и всем старшим по службе лицам, ибо сам он покамест лишь шаутбенахт 



(голландский военно-морской чин, равный генерал-майору). Пожалуй, это может показаться 

смешным, но, по моему мнению, в основании такого образа действий лежит здравое начало: царь 

собственным примером хочет показать прочим русским, как в служебных делах они должны быть 

почтительны и послушливы в отношении своего начальника. С верфи царь пошёл в гости на вечер 

к одному из своих корабельных плотников <…>.» 

2.1. Назовите имя царя, о котором говорится в документе. Напишите название и 

хронологические рамки войны, во времена которой происходили описанные в документе события. 

2.2. Какие личные качества царя отмечает автор? Укажите не менее трёх черт. 

2.3. Приведите не менее трёх результатов проведённых этим царём реформ в военной 

сфере. 

 

 

Тема 2. Российское государство-цивилизация 

Задание 1. 

 

Прочитайте текст и выполните задания  

Все разновидности традиционной цивилизации, возникавшие на основе аграрной 

революции, имеют некоторые общие черты. В них преобладают: хозяйствование на основе 

эмпирически найденных технологий и рутинных производственных навыков; использование 

ремесленных орудий труда, приводившихся в движение главным образом за счет физической силы 

и мастерства работников производства; земледелие и земледельческая община; незначительность 

накоплений и непроизводительное их расходование; государственная собственность при 

второстепенной роли частной; авторитарный, деспотический режим, раболепие низших слоев 

перед высшими; строгий моральный стандарт, религиозно-нравственные ценности, 

ориентировавшие общинников на соблюдение интересов общины и божественное спасение; общая 

застойность и социально-экономическая стабильность. 

Социальной основой традиционной цивилизации была сельская община, которая 

дополнялась государственной организацией. Коллектив общинников традиционно владел землей. 

Община возглавлялась старейшинами. Над общиной находилось государство, которому она 

выплачивала традиционную ренту-налог. Между государством и общинами поддерживались 

патриархальные отношения. 

Личность в таком обществе вычленена слабо, ее интересы четко не выявлены. Община, с 

одной стороны будет ограничивать человека, с другой — обеспечивать ему защиту и 

стабильность. Самым суровым наказанием в таком обществе зачастую считалось изгнание из 

общины. Общество имеет иерархическую структуру, чаще разделено на сословия по политико-

правовому принципу. 

В самом понимании традиционности как типа общества необходимо отметить 

ориентированность на воспроизведение в неизменном виде способов человеческой деятельности, 

взаимодействия, форм общения, организации быта, образцов культуры. 

Особенностью традиционного общества является его закрытость для инноваций, крайне 

медленный характер перемен. Да и сами эти перемены не рассматриваются как ценность. Важнее 

— стабильность, устойчивость, следование заповедям предков. Всякое новшество 

рассматривается как угроза существующему миропорядку, и отношение к нему будет крайне 

настороженное. «Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых». 

Януш Корчак подмечал присущий традиционному обществу догматический образ жизни. 

«Благоразумие вплоть до полной пассивности, до игнорирования всех прав и правил, не ставших 

традиционными, не освященных авторитетами, не укоренившихся повторением изо дня в день… 

Догмой может стать все — и земля, и костел, и отчизна, и добродетель, и грех; может стать наука, 

общественная и политическая деятельность, богатство, любое противостояние…». Традиционное 

общество старательно будет оберегать свои поведенческие нормы, стандарты своей культуры от 

влияний из вне, со стороны других обществ и культур. Значительную роль в истории 

традиционных обществ играет государство, религия. 

Безусловно, по мере развития торговых, экономических, военных, политических, 

культурных и иных контактов между различными странами и народами, подобная «закрытость» 

будет нарушаться, зачастую весьма мучительным для данных стран путем. Традиционные 

общества под влиянием развития техники, технологий, обмена, средств общения будут вступать в 

период модернизации. 



(Е. В. Попов) 

 

1.1. Автор указывает ряд общих черт традиционного общества. С опорой на авторский 

текст укажите любые шесть черт традиционного общества. Дополните авторский перечень одной 

из черт традиционного общества, не указанных в тексте. 

1.2. Опираясь на авторский текст, укажите три проявления патриархальности 

традиционных обществ. 

1.3. В тексте со ссылкой на чешского педагога Я. Корчака приводится суждение: 

«Традиционное общество старательно будет оберегать свои поведенческие нормы, стандарты 

своей культуры от влияний извне, со стороны других обществ и культур». Опираясь на материал 

курса и изученные курсы отечественной и всемирной истории, приведите три пояснения 

приведенного суждения. 

 

Задание 2 

 

Прочитайте текст и выполните задания 

 Из работы И.С. Аксакова. 

«Русская земля подверглась внезапно страшному внешнему и внутреннему насилованию. 

Рукой палача совлекался с русского человека образ русский и напяливалось подобие 

общеевропейца ... Всё, что только носило на себе печать народности, было предано осмеянию, 

поруганию, гонению; одежда, обычай, нравы, самый язык - всё было искажено, изуродовано, 

изувечено.» 

Из сочинения С.М. Соловьёва. 

«Во второй половине XVII века русский народ явственно тронулся на новый путь; после 

многовекового движения на Восток он начал поворачивать на Запад... Само сближение было 

делом народным, и [он] явился вождём в этом деле... Свой: гений он выразил в том, что ясно 

осознал свое положение и свою обязанность: вывести посредством цивилизации слабую, бедную, 

почти неизвестную миру Россию из той отчуждённости и невежества, в каком она находилась до 

сей поры ...» 

Из историческоrо труда В.О. Ключевского. 

«Человек, сочетавший в себе несовместимое: стремление к просвещению и деспотизм, 

строивший и казнивший своими руками, сеявший среди соотечественников ужас и обожание, тот, 

кто во имя «общего блага», любя и служа Отечеству, «Россию поднял на дыбы» ...». 

2. 1. О каком правителе идёт речь в источниках? В чём суть позиции И.С. Аксакова? 

2.2. На основании текста документа раскройте отношение С.М. Соловьёва к реформам и 

личным качествам правителя, о котором идёт речь. Укажите не менее двух положений. 

2.3. Объясните, почему личность и реформаторская деятельность указанного правителя по-

разному оценивались современниками и историками. Приведите не менее трёх положений. 

 

 

 

Тема 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации 

Задание 1.  

 

Прочитайте текст и выполните задания 

Ценности в жизни человека и развитии общества 

Одним из компонентов социокультурных форм выступают ценности. В ходе развития 

общества формируются идеи, которые выделяются и которым приписывается особая ценность. 

Они усваиваются субъектом в опыте и переживаниях удовольствия и неудовольствия, радости и 

негодования, т. е. посредством эмоций. На основе ценностей формируются критерии оценок, 

регулирующих отношения людей к объектам удовлетворения человеческих потребностей. В 

процессе жизнедеятельности у человека складывается восприятие одних объектов как ценных, а 

других не ценных и даже «антиценных» … 

Ценности могут быть индивидуальными, групповыми, общечеловеческими. 

Индивидуальные ценности определяют деятельность конкретного человека и могут иметь 

приходящий характер, различаться в зависимости от возраста индивида. Групповые ценности 

(имеется ввиду группа в широком смысле – как социальная общность, тип общества) носят более 



общий характер: они определяются как принятые в данной общности представления о 

желательном типе социокультурной формы. Общечеловеческие ценности характеризуются тем, 

что имеют непреходящий характер, являются ориентирами для большинства людей вне 

зависимости от их пола, возраста, исторической эпохи, в которой они живут. Число таких 

ценностей ограничено. К ним, например, относят истину, красоту, добро. 

Воспринятые и закрепившиеся ценности превращаются в социальные нормы, с помощью 

которых поддерживаются, воспроизводятся, регулируются формы деятельности людей. 

И. Г. Петров. 

 

1.1 Какова, по мнению автора, роль ценностей в обществе? Укажите две позиции. 

1. 2 Назовите два фактора, которые, на взгляд автора, способствуют формированию 

ценностей. 

1.3 Какие три группы ценностей выделяет автор? К какой из этих групп вы бы отнесли 

принцип равенства граждан перед законом? 

 

Задание 2. 

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

С 1 по 4 октября 2007 года проходил первый визит Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II в Страсбург и Париж, в программу которого входило и выступление главы Русской 

Православной Церкви на очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В числе 

прочего он сказал: «…Человек легко склоняется к плохим поступкам, а значит, отвергает своё 

достоинство, если постоянно не заботится о возделывании собственных мыслей и чувств. Как раз 

направление этих трудов задают нравственные нормы, которые служат ориентиром для 

определения допустимого и недопустимого в человеческой жизни. Христианские идеи 

достоинства, свободы и нравственности в своей взаимосвязи создают уникальный код 

европейского сознания, обладающий неиссякаемым созидательным потенциалом в личной и 

общественной жизни. 

Однако сегодня происходит губительный для европейской цивилизации разрыв 

взаимосвязи прав человека и нравственности. Это наблюдается в появлении нового поколения 

прав, противоречащих нравственности, а также в оправдании безнравственных поступков с 

помощью прав человека. В связи с этим хотел бы напомнить всем нам о том, что в Европейскую 

конвенцию о защите прав человека и основных свобод включено упоминание нравственности, с 

которой должна считаться правозащитная деятельность. Убеждён: создатели данной конвенции 

включили в её текст нравственность не как туманное понятие, а как вполне определённый элемент 

всей системы прав человека. 

Не считаясь с нравственностью, в конечном итоге мы не считаемся со свободой. 

Нравственность представляет собой свободу в действии. Это свобода, уже реализованная в 

результате ответственного выбора, ограничивающего себя ради блага и пользы самой личности 

или всего общества. Мораль обеспечивает жизнеспособность и развитие общества и его единство, 

достижение которого является одной из целей Европейской конвенции о защите прав человека. 

Разрушение же нравственных норм и пропаганда нравственного релятивизма может подорвать 

мировосприятие европейского человека и привести народы континента к черте, за которой — 

потеря европейскими народами своей духовной и культурной идентичности, а значит, и 

самостоятельного места в истории». 

 

2. 1 Как соотносятся свобода и нравственность? Приведите пример. Может ли быть по-

настоящему свободен безнравственный человек? 

2.2 Согласны ли вы с мыслью о том, что нравственность является основой свободы 

человека? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента 

(обоснования) своего мнения. 

2.3 Одна из газет, издающихся в Дании, опубликовала карикатуры на пророка Мохаммеда, 

настаивая на том, что это является проявлением прав человека на свободу слова. Публикация 

вызвала волну возмущения в исламском мире, считающем, что нарушены элементарные правила 

морали и уважения к религиозным убеждениям мусульман. Какой точки зрения на данную 

ситуацию придерживаетесь вы? Найдите и выпишите из текста предложение, помогающее 

ответить на этот вопрос. 



 

Тема 4. Политическое устройство России 

Задание 1. 

 

Прочитайте текст и выполните задания  

С появлением в теории правового государства принципа неотъемлемых естественных прав 

человека она обретает свое основное ценностное качество, становится высшим приоритетом. Для 

его соблюдения необходим принцип разделения властей, призванный их уравновесить, господство 

правового закона. Приоритет прав человека не снимает с него ответственности за надлежащее 

использование своих прав и свобод и одновременно возлагает ответственность за обеспечение 

этих прав на государство. Создается особая правовая связь: взаимная ответственность государства 

и гражданина. (...) Правовое государство для выполнения своей основной функции — защиты и 

охраны прав и свобод граждан — должно быть оснащено системой процедур, механизмов, 

институтов, гарантирующих субъективные права человека. (...) Важное значение имеет принцип 

связанности законодателя правами человека. Правовое государство невозможно создать в 

обществе, раздираемом социальными противоречиями, политической борьбой, выходящей за 

пределы права. Правовое государство может существовать и успешно развиваться в обществе, где 

есть согласие граждан относительно принципов его устройства, целей его развития, где свобода и 

права человека сопряжены с уважением и доверием сограждан к государственным учреждениям и 

друг к другу. Нравственные факторы, солидарность, объединение вокруг общепризнанных 

ценностей — эти неправовые факторы оказывают неоценимое влияние на отношение к правам 

человека, праву, законности. Как бы ни были прекрасны принципы правового государства, их 

никогда бы не удалось воплотить в жизнь в атмосфере нестабильности, безверия, нравственной 

деградации общества. Цель правового государства — защищая права человека, обеспечить 

достоинство личности, как неотъемлемый компонент культуры общества, воплотившей 

многовековые представления о самоопределяющемся человеке, свободном от нищеты, насилия, 

угнетения, унижения. В обеспечении достоинства огромная роль принадлежит характеру 

взаимоотношений человека и власти, при котором человек выступает не как объект команд, а как 

равноправный партнер государства, участвующий в принятии решений, осуществляющий в 

предусмотренных законом формах контроль над деятельностью властных структур, 

освобожденный от жесткой опеки государства. 

 

1.1 Назовите принципы правового государства, приведенные автором. Всего укажите 

четыре принципа. 

1.2 Укажите не менее трёх основных признаков понятия «правовое государство и 

объясните связь названных автором принципов правового государства.  

1.3. Автор утверждает, что основная функция правового государства — защита и охрана 

прав и свобод граждан. Приведите три органа государственной власти, которые осуществляют 

данную функцию в РФ и кратко поясните, каким образом это осуществляется. 

 

Задание 2.  

 

Прочитайте текст и выполните задания  

Долгое время в политической науке понятия «гражданское общество» и «государство» не 

различались, использовались как тождественные. Однако начиная с середины XVII в. процессы 

дифференциации различных сфер общества, освобождения их из-под всеохватывающей 

государственной власти, 

обособления автономного и независимого индивида с его неотъемлемыми правами и 

свободами потребовали отражения в общественном сознании и науке двух тенденций социального 

прогресса. С 

одной стороны, нарастание спонтанности и стихийности в социальном развитии было 

отражением 

стремления индивида к свободе и автономии от государства и форм коллективной жизни. 

Процесс 

становления автономных от государства сфер жизнедеятельности человека отразило 

понятие «гражданское общество». С другой стороны, потребность в упорядочении, обеспечении 



целостности общества, согласовании и интеграции устремлений индивидов и социальных групп 

выразило понятие 

«государство». 

Гражданское общество и государство взаимно дополняют друг друга и зависят одно от 

другого. Без зрелого гражданского общества невозможно построение правового демократического 

государства, поскольку именно сознательные свободные граждане способны создавать наиболее 

рациональные формы человеческого общежития. Если гражданское общество выступает прочным 

опосредующим звеном между свободным индивидом и централизованной государственной волей, 

то государство призвано противодействовать дезинтеграции, хаосу, кризису, упадку и 

обеспечивать условия для 

реализации прав и свобод автономной личности. В реальной жизни общества разделение 

гражданского общества и государства достаточно условно, но в науке оно необходимо для того, 

чтобы понять механизмы общественной жизни, степень свободы и несвободы индивидов, уровень 

политического развития. Таким образом, гражданское общество представляет собой совокупность 

межличностных отношений и семейных, общественных, экономических, культурных, 

религиозных и иных структур, которые развиваются в обществе вне рамок и без вмешательства 

государства. Система независимых от государства институтов и межличностных отношений 

создаёт условия для самореализации индивидов и групп, для удовлетворения их повседневных 

потребностей. (Р.Т. Мухаев) 

 

2.1. Используя содержание текста, приведите определение гражданского общества. Какая 

тенденция общественного развития лежала в основе формирования гражданского общества? 

Какие стремления человека отразил этот процесс? 

2.2. На основании обществоведческих, исторических знаний, фактов общественной жизни 

назовите три формы взаимодействия государства и гражданского общества и конкретизируйте 

каждую из названных форм примером. 

2.3. Автор связывает создание правового демократического государства с деятельностью 

сознательных свободных граждан. Используя знания обществоведческого курса, информацию 

СМИ и личный социальный опыт, объясните, как связаны между собой политическая свобода и 

возможности самореализации личности в каждой из сфер: экономической, социальной и духовной. 

 

Тема 5. Вызовы будущего и развитие страны 

Задание 1.  

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

Формирование взаимосвязанного мира ставит человечество перед острейшей проблемой 

управления глобальным развитием. Как избежать опасностей, которые возникают в одном месте, а 

проявляются в разных частях планеты? Как воздействовать на глобальный по размаху ход 

событий? Современная политика прямо и непосредственно связана с решением важнейшей задачи 

обеспечения управляемости в новых масштабах: вширь - на всем пространстве планеты, вглубь - 

на всех уровнях организации от локального до всемирного. <...> Наряду с традиционными 

факторами национальной мощи (территория, население, уровень экономического развития, 

величина армии и степень ее оснащенности, научно-техническая база, система союзов и т. д.) 

глобализация выдвигает на первый план новые факторы силы: информационно-

коммуникационный потенциал, положение на мировых финансовых рынках, современные 

технологии, возможности воздействия через международные организации, идейно-политические 

рычаги. В нынешних условиях взаимопроницаемость национальных организмов делает сильных 

сильнее, а слабых - слабее. 

В настоящее время важнейшая системообразующая характеристика мироустройства 

заключается в следующем: Запад, имея менее 15% населения Земли, контролирует более 70% 

мировых ресурсов, производства, торговли, потребления. Несмотря на всю риторику о равных 

возможностях, свободной конкуренции, преодолении диспропорций в развитии, упорядоченном 

росте, он хочет сохранить и закрепить существующее положение вещей. <...> На этой стадии 

наиболее емким определением глобализации может служить формула «асимметричной 

взаимозависимости». Главным субъектом, распорядителем» процесса глобализации выступает 

постиндустриальный Запад, а остальные части мира, хотя происходящее в них и оказывает 

обратное воздействие на западные общества, все же скорее являются объектами (или жертвами) 



этого процесса. Преодоление «элитарного» характера глобализации, превращение ее в 

демократический процесс, открывающий доступ к новым возможностям всем и каждому, - ключ к 

созданию устойчивого миропорядка. 

(В. Кувалдин) 

 

1.1. Какие два вида факторов национальной мощи выделяет автор? Перечислите по четыре 

фактора каждого вида. 

1.2. Какую формулу, характеризующую современную глобализацию, вывел автор? В чем, 

по его мнению, проявляется «элитарность» глобализации? Какие данные автор приводит в 

подтверждение своих оценок? 

1.3. Приведите любые три факта современной общественной свидетельствующие об 

опасности «элитарной» глобализации. 

 

Задание 2.  

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

Россия - огромная многонациональная страна Она состоит из более 100 больших и малых 

этнических общностей. С распадом СССР старая система ценностей в глазах молодежи была 

дискредитирована, а новые политические ценности, основанные на принципах демократии, еще не 

вошли в массовое сознание. В этих условиях нашлись политические деятели, национальные 

лидеры, которые «делали ставку не на поиски оптимальных механизмов взаимодействия и 

сотрудничества, а на всякое раздувание национализма и сепаратизма», используя различные 

способы манипулирования сознанием молодежи. Молодежь, попавшая под националистическое 

влияние, «принимает все на веру, некритически, она способна уверовать в любую несуразицу, 

клевету на другой народ» ... 

Межнациональные конфликты в нашей стране имеют различные причины и протекают по-

разному… Но как бы пи протекали эти конфликты, они ограничивают сферу общения между 

молодежью различных национальностей, вызывают у молодых людей настороженность, 

затрудняют межнациональные контакты. С другой стороны, эти конфликты (особенно 

вооруженного характера) неизбежно так или иначе воздействуют на общество и, самое главное, на 

самих молодых людей, подпитывая в них агрессию. Так, насилие становится фактом 

общественного сознания, повергает народы в состояние взаимной подозрительности, 

неустойчивости и страха. Насилие или даже его угроза делают ситуацию еще более трудно 

управляемой и непредсказуемой. В условиях многонационального государства, каковым является 

Россия, под воздействием объективных факторов периодически возникают мощные миграционные 

потоки. В результате чего молодым людям постоянно приходится вращаться в инонациональной 

среде. 

2.1. Какие два социальных условия, по мнению авторов, позволили отдельным 

национальным лидерам манипулировать сознанием молодежи? Опираясь на текст, приведите две 

позиции.  

2.2. Авторы обращают внимание на конфликты как одно из проявлений межнациональных 

отношений. Этим межнациональные отношения в современной России далеко не исчерпываются. 

Опираясь на знание курса и личный опыт, приведите три примера межнационального 

взаимодействия другого характера. 

2.3. Опираясь на текст и знание курса, сформулируйте три принципа, на основе которых 

должны строиться межнациональные отношения в многонациональном государстве. Приведите 

примеры реализации данных принципов в РФ. 

5. Организация СРС 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и 

особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для 

самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей,  составление программы, подготовка 

методического обеспечения, подготовка оборудования); 



 основной  (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, 

переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса 

работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка 

эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов  обеспечивают:  факультет,   кафедра, учебный и 

методический отделы, преподаватель, библиотека, электронная информационно-образовательная 

среда ВУЗа и сам обучающийся. 

6.Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ» 
№ п/п Название темы занятия  Вид СРС 

 СРС (по видам учебных занятий) 

всего-18 часов 

 

1 Что такое Россия написание рефератов, решение 

ситуационных задач 

2 Российское государство-

цивилизация 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач 

3 Российское мировоззрение и 

ценности российской 

цивилизации 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач 

4 Политическое устройство 

России 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач 

5 Вызовы будущего и развитие 

страны. 

Зачёт 

 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач 

7. Критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Основы 

российской государственности»  

Для оценки рефератов:  

Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем требованиям оформления, 

представлен широкий библиографический список. Содержание реферата отражает собственный 

аргументированный взгляд студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается 

способность студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, присутствует 

логика изложения материала. Имеется иллюстративное сопровождение текста.  

Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем требованиям оформления, 

представлен достаточный библиографический список. Содержание реферата отражает 

аргументированный взгляд студента на проблему, однако отсутствует собственное видение 

проблемы. Тема раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью соответствует 

требованиям оформления, не представлен достаточный библиографический список. Аргументация 

взгляда на проблему не достаточно убедительна и не охватывает полностью современное 

состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика изложения материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не раскрыта, отсутствует 

убедительная аргументация по теме работы, использовано не достаточное для раскрытия темы 

реферата количество литературных источников. 

Для оценки решения ситуационной задачи: 
Оценка «отлично» выставляется, если задача  решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента,  которое 

хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача  решена, ответы на вопросы сформулированы не 

достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу,  но не достаточно 

хорошо обосновано теоретически. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не содержат 

всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

1.Деятельность студентов по формированию и развитию навыков учебной  самостоятельной 

работы по дисциплине «ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ» 

В процессе  самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя  

студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и 

предложенный преподавателем и компетенциями в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования  (ФГОС ВО) по дисциплине «ОСНОВЫ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ» 

 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной 

работы, предложенным преподавателем.  

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с 

графиком представления результатов,  видами и сроками отчетности по самостоятельной работе 

студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и согласовании с ним) и минимума  

обязательного содержания, определяемого (ФГОС ВО) по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

  в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  предлагать  

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  

самостоятельной работы; 

  предлагать свои варианты  организационных форм самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, 

разработки  сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной 

работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или 

выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование личности 

будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно определяет режим 

своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой 

дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, времени и других условий.  

2. Методические рекомендации для обучающихся по отдельным формам самостоятельной 

работы. 

С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный объем информации, 

которую необходимо усвоить. Нужный материал содержится не только в лекциях (запомнить его – 

это только малая часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость 

привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую самостоятельность студентов 

в планировании и организации своей деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает 

весьма непросто: если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно и 

систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний вплотную встает перед 

студентом только в период сессии. Такая ситуация оборачивается для некоторых соблазном весь 

семестр посвятить свободному времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда 

приходит пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что никакая 

память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток времени. 

Работа с книгой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести 

записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 

каталоги. 



Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия 

времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. 

Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данному 

курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе 

те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен 

подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, 

содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист 

помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, неторопливое 

чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни 

одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не 

вторым, а третьим или четвертым). 

 Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также самостоятельное 

теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее 

условие формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь запомнить все, 

что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – 

запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для 

экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за 

рамками официальной учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 

культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании работ это 

позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, 

а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и научными 

руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые 

помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 

не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не 

означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи 

автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в 

конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются 

наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это 

очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить «избранные» места в 

самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в себе 

способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать 



медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с 

помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять 

немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, что после 

этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть 

«сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... Если текст меня 

интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому поводу сливаются в единый 

процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но 

и не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном», – 

советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной литературой – 

следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения данной идеи. В этом 

случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» 

интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами этих книг по 

поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из 

текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим собственная 

внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 

зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 

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

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

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. 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 суждения автора, 

ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть 

новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование и 

нескольких видов чтения:  

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных 

списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную информацию, 

обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате 

такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных 

статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие 

вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется 

доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка 

на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что 

участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает направленный 

критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; 

второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно 

позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему 

именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. 

Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие 

эффективность работы с научным текстом. 

1. утверждений автора без привлечения фактического материала; 

2. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 



3. 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. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При 

записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 

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 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 

произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной 

самостоятельной работы. 

Практические занятия.  

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что 

упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как 

правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с 

которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в 

результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных 

ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится 

применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для 

активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 

теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), 

то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует 

излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 

вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 

схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного 

логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ 

следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач 

данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Самопроверка. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также решения 

достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно 

студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти 

определения, выводы формул, формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении 

дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный 

материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное 

решение задачи может получиться в результате применения механически заученных формул без 

понимания сущности теоретических положений. 

Консультации 



Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или при 

решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих 

вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в 

правильности ответов на вопросы самопроверки. 

Подготовка к экзаменам и зачетам. 

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается экзаменом. 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом. Между 

экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня достаточно для успешной 

подготовки к экзаменам. 

В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед 

экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них 

вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, 

но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон 

не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное 

время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах между занятиями 

рекомендуются прогулки на свежем воздухе, неутомительные занятия спортом. Во-вторых, 

наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена 

какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать, 

снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, 

при подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, 

прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно 

использовать листы опорных сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные 

вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить 

основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 
• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь материал 

согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа 

может занять много времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также предполагает и 

переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.  

• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл подготовки 

«шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе 

прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем 

простое поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно подготовил такие 

«шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже 

сформирована общая ориентировка в сложном материале.  

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто позволяет отвечающему 

студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее – ориентировку в знаниях, что намного 

важнее знания «запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по программе 

обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать 

иные, желательно аргументированные точки зрения. 

Правила написания научных текстов (рефератов): 
• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного текста -  это поможет Вам 

разумно распределить свои силы, время и. 



• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 

• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда есть настроение 

поделиться   своими рассуждениями. • Писать следует ясно и понятно, стараясь основные 

положения формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также 

стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст будет кто-то 

читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие 

вопросы (заодно представьте себя на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная 

«сплошным текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным мест и 

т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к автору 

(исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был иной и к текстам 

относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху 

«информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом зависят от принятых норм. 

• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над научным текстом (как 

найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, а для этого нужно научиться либо 

относиться к разным явлениям и фактам несколько критически (своя идея – как иная точка 

зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в 

доработке.  

3.Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ» 
№ п/п Название темы занятия  Вид СРС 

 СРС (по видам учебных занятий) 

всего-18 часов 

 

1 Что такое Россия написание рефератов, решение 

ситуационных задач 

2 Российское государство-

цивилизация 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач 

3 Российское мировоззрение и 

ценности российской 

цивилизации 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач 

4 Политическое устройство 

России 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач 

5 Вызовы будущего и развитие 

страны. 

Зачёт 

написание рефератов, решение 

ситуационных задач 

 

4.Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по дисциплине  («ОСНОВЫ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ») 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов (СРС) 
Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм обучения и 

организуется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Контроль выполнения заданий 

на СРС осуществляется преподавателем на каждом практическом занятии.  
Оценка Критерии оценки 

Зачтено Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание соответствует 

теме  исследования, оформление соответствует предъявляемым требованиям и студент может 

кратко пояснить качественное содержание работы. 

Не зачтено Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих пунктов:  оформление 

не соответствует предъявляемым требованиям, содержание работы не соответствует теме, 

студент не может пояснить содержание работы, не может ответить на поставленные вопросы 
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