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1. Пояснительная записка 
 

Методические указания по освоению дисциплины «Основы российской 
государственности» разработаны в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности и 
рабочей программой дисциплины.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию 
процесса изучения дисциплины, а также выполнение самостоятельной работы. 

В современной ситуации ускорения технологической революции и формирования 
новых социально-экономических моделей, основанных на особой ценности знания, 
является расширение мировоззренческой и гуманитарно-просветительской составляющей 
академической подготовки, в том числе высшего образования. В этих условиях одним из 
важнейших требований к обучающимся является умение самостоятельно пополнять свои 
знания, ориентироваться в потоке научной информации.  

Приступая к изучению дисциплины «Основы российской государственности», 
обучающиеся должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими 
методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и 
методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в 
электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники 
и учебно-методические пособия.  

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и 
успешного прохождения текущих и промежуточных контрольных испытаний 
обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, посещая 
аудиторные занятия. 

 
2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая 

последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины») 
 

Дисциплина «Основы российской государственности» в учебном плане 
представлена как курс, содержащий лекции и практические занятия.   

Лекция (от лат. lесtio – «чтение») является одной и из основных форм учебных 
занятий в высших учебных заведениях, представляющая собой систематическое, 
последовательное изложение преподавателем определенного раздела учебной 
дисциплины. Лекции различаются по своему построению, приемам изложения материала, 
характеру обобщений и выводов. 

1. Вводная лекция дает первое целостное представление об учебном предмете и 
ориентирует студента в системе работы по данному курсу. 

2. Лекция-информация ориентирована на изложение и объяснение студентам 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 
традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

3. Лекция-беседа представляет собой «диалог с аудиторией», по ходу которой 
студенты задают вопросы, высказывают свои замечания. Лекция-беседа является наиболее 
распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в 
учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с 
аудиторией. 

4. Обзорная лекция - это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 



излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связи, исключая 
детализацию и конкретизацию. 

5. Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблемность 
вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и 
диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. 

6. Лекция с разбором конкретных ситуаций по форме похожа на лекцию-дискуссию, 
однако на обсуждение преподаватель выносит не вопросы, а конкретные ситуации. Во 
время этой ситуационной фазы учебный материал лекции анализируется, освещается и 
оценивается со всех сторон. В обсуждение должны включаться по возможности все 
студенты. 

7. Лекция с элементами обсуждения представляет собой выступление преподавателя 
перед большой аудиторией с применением следующих активных форм обучения: 
дискуссия, беседа, демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

8. Наглядная лекция представляет собой подачу лекционного материала с помощью 
технических средств обучения (аудио- и/или видеотехники). Наглядная лекция учит 
студентов преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, что 
формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения  
наиболее значимых, существенных элементов содержания 

9. Лекция-спор - лекция, в которой участвуют несколько высококвалифицированных 
экспертов, имеющих собственные точки зрения на решение обсуждаемой проблемы. В 
этой лекции учебный материал проблемного содержания дается студентам в живом 
диалогическом общении двух преподавателей между собой. Здесь моделируются 
реальные профессиональные ситуации обсуждения теоретических вопросов с разных 
позиций двумя специалистами, например теоретиком и практиком, сторонником или 
противником той или иной точки зрения и т. п. Лекция, которую ведут два специалиста, 
заставляет студентов активно включаться в мыслительный процесс. Получение 
информации из двух источников ставит перед студентами задачу сравнить разные точки 
зрения и сделать выбор - присоединиться к той или иной из них или выработать свою.  

10. Лекция с заранее запланированными ошибками рассчитана на стимулирование 
студентов к постоянному контролю предлагаемой информации. В конце лекции 
проводится диагностика слушателей и разбор сделанных ошибок. 

11. Лекция-конференция проводится как научно-практическое занятие, с заранее 
поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 мин. 

12. Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. Первый вариант 
осуществляется по типу «вопросы-ответы». Лектор отвечает в течение лекционного 
времени на вопросы студентов по всем разделу или всему курсу. Второй вариант такой 
лекции, представляемой по типу «вопросы-ответы-дискуссия», является трояким 
сочетанием: изложение новой учебной информации лектором, постановка вопросов и 
организация дискуссии в поиске ответов на поставленные вопросы.  

Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской работы. Слушая лекции, надо 
стремиться понять цель и логическую последовательность изложения, уловить ход 
мыслей лектора. Таким образом, первая и важнейшая задача при слушании лекции -
осмысление излагаемого в ней материала. Для этого нужно слушать лекцию с самого 
начала, не упуская общих, ориентирующих в материале рассуждений и установок 
лектора. То, что внимательно прослушано, продумано и записано на лекциях, гораздо 
быстрее запоминается. Следует отметить, что осмысленному слушанию лекции 
существенно помогает предварительное ознакомление с материалом по имеющейся 



литературе, а также хотя бы беглый просмотр записей предшествующих лекций по 
данному курсу, если они уже были. 

Конспектирование лекций имеет большое образовательное значение для слушателей, 
поэтому нужно стремиться к скорейшему овладению его методики. Конспектирование 
лекций способствует закреплению полученной информации в памяти, вооружает 
необходимыми знаниями, умениями и навыками. Но конспект является полезным тогда, 
когда записано самое существенное, основное. Если же студент стремится записать 
дословно всю лекцию, то такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 
Некоторые студенты просят иногда преподавателя «читать помедленнее»; им хочется, 
чтобы лекция превратилась в лекцию-диктовку. Это очень вредная тенденция, так как в 
этом случае студент механически записывает большое количество услышанных сведений 
и не размышляет над ними. Бесполезно писать все подряд, не надо спешить вслед за 
лектором, а нужно стараться фиксировать сразу смысловые блоки. Обычно 
преподаватели, изменяя силу, тембр голоса или замедляя чтение, выделяют и 
подчеркивают важнейшие положения излагаемого материала, делают записи и зарисовки 
на доске. Степень полноты конспекта может быть разной в зависимости от учебно-
методического обеспечения той или иной дисциплины. Если по курсу имеется 
соответствующая литература (учебник, учебное пособие, методические рекомендации по 
изучению дисциплины и т.д.), конспект может быть кратким. Если лекция –  
единственный источник информации, запись должна быть более подробной. 

Записи лекций (так же как и конспекты изучаемых книг или статей) желательно 
делать на одной стороне листа и лучше всего - на листах, вынимающихся из тетради. Это 
даст возможность дополнять написанное из других источников, комбинировать листы в 
зависимости от вновь возникшей задачи и т.д. 

Для облегчения записи рекомендуется применять систему условных обозначений и 
сокращений (аббревиатур) повторяющихся терминов или хорошо известных понятий. 
Структура записи при всех условиях должна отражать структуру содержания излагаемого 
лектором материала. Конспект лучше подразделять на параграфы, пункты, подпункты, 
соблюдая красную строку. Необходимо применять подчеркивание, заключение в рамки, 
выделение цветом (фломастерами, маркерами) и т.д. Такие записи представляют своего 
рода модели осмысленно переработанной информации и оказывают существенную 
помощь в процессе слушания лекции, облегчают запоминание и особенно 
воспроизведение учебного материала.  

Принципиально важные места, определения понятий, ключевые положения следует 
сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. А еще 
лучше - разработать собственную «маркографию». Например: ! - важно; !!! - очень важно; 
? - под вопросом; NB - обратить внимание; R - запомнить; C - скопировать и т. д. 

После прослушивания лекций необходимо систематически работать над их 
конспектами, так как процесс забывания особенно интенсивно происходит в первый 
период после усвоения (заучивания); это одна из закономерностей человеческой памяти. 
Записи лекций следует периодически перечитывать, выправлять текст, делать дополнения, 
размечать цветом то, что должно быть глубоко и прочно закреплено в памяти.  

Первый просмотр конспекта рекомендуется сделать вечером того дня, когда была 
прослушана лекция (предварительно вспомнить, о чем шла речь, и хотя бы один раз 
просмотреть записи). Затем вновь просмотреть конспект через 3-4 дня. Времени на такую 
работу уходит немного, но результаты обычно бывают эффективными: студент 



основательно и глубоко овладевает материалом и к сессии приходит хорошо 
подготовленным.  

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебную 
литературу, но и те источники, которые дополнительно рекомендовал лектор. Только 
такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит каждому 
студенту овладеть прочными знаниями и развить в себе научные и творческие  
способности. 

Практические занятия (семинары) – форма учебно-практических занятий, при 
которой студенты обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по 
результатам учебных или научных исследований под руководством преподавателя. 
Преподаватель в этом случае является координатором обсуждений темы семинара, 
подготовка к которому является обязательной. Поэтому тема семинара и основные 
источники обсуждения предъявляются до обсуждения для детального ознакомления, 
изучения. Цели обсуждений направлены на формирование навыков профессиональной 
полемики и закрепление обсуждаемого материала. Семинар предназначен для 
углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания, то 
главная цель семинарских занятий – обеспечить студентам возможность овладеть 
навыками и умениями использования теоретического знания применительно к 
особенностям изучаемой отрасли. На семинарах решаются следующие педагогические 
задачи: развитие творческого профессионального мышления; познавательная мотивация; 
профессиональное использование знаний в учебных условиях: овладение языком 
соответствующей науки; навыки оперирования формулировками, понятиями, 
определениями; овладение умениями и навыками постановки и решения 
интеллектуальных проблем и задач, опровержения, отстаивания своей точки зрения. 
Кроме того, в ходе семинарского занятия преподаватель решает и такие частные задачи, 
как: повторение и закрепление знаний; контроль; педагогическое общение. Трактовка 
семинара как завершающего звена в изучении блока взаимосвязанных тем дисциплины 
обусловлена тем, что во время его проведения подводятся итоги работы преподавателей, 
читающих лекции, и самостоятельной работы обучающихся по усвоению обсуждаемой 
научной проблемы. 

Готовясь к семинару, студенты должны: познакомиться с рекомендованной 
литературой; рассмотреть различные точки зрения по вопросу; выделить проблемные 
области; сформулировать собственную точку зрения; предусмотреть спорные моменты и 
сформулировать дискуссионный вопрос.  

При подготовке, студент должен правильно оценить вопрос, который он взял для 
выступления к семинарскому занятию. Но для того, чтобы правильно и четко ответить на 
поставленный вопрос необходимо правильно уметь пользоваться учебной, и 
дополнительной литературой. Перечень требований к любому выступлению студента 
примерно таков: связь выступления с предшествующей темой или вопросом, раскрытие 
сущности проблемы, методологическое значение для научной, профессиональной и 
практической деятельности.  

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но 
все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую 
полноту и завершенность. Приводимые участником семинара примеры и факты должны 
быть существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то же 
время не быть слишком «специализированными».  



Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 
вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 
последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 
отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 
непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 
использование понятий и терминов. 

 
3. Формы самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов – это учебная, учебно-исследовательская и 
общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие 
общекультурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется без 
непосредственного участия преподавателя, но по его заданию.  

Самостоятельная работа проводится с целью формирования индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся; формирования общих и профессиональных 
компетенций обучающихся; обобщения, систематизации, закрепления, углубления и 
расширения полученных знаний и умений студентов; формирования умений поиска и 
использования информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного роста. В учебном процессе 
выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная, внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине выполняется 
обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
без непосредственного участия преподавателя. Формами аудиторной самостоятельной 
работы являются активные и интерактивные формы проведения занятий: деловые и 
ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, в том числе углубляющих теоретические 
знания, «кейс-стади», тренинги, споры, публичные выступления, мозговой штурм и 
другие формы.  

Формами внеаудиторной самостоятельной работы являются: работа с основной и 
дополнительной литературой, интернет-ресурсами, самостоятельное ознакомление с 
лекционным материалом, подготовка опорных конспектов,  поиск информации по теме с 
последующим ее представлением в аудитории в форме доклада, презентаций, подготовка 
к выполнению аудиторных контрольных работ, выполнение домашних контрольных 
работ, выполнение тестовых заданий,  подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
подготовка к зачетам и экзаменам. 

 
4. Рекомендации по подготовке к тестированию  

 
Тестирование – один из наиболее эффективных методов оценки знаний студентов. 

Тестирование является важным элементом системы контроля уровня обучения.  
Во время работы с тестами не спешите, и внимательно прочитайте информацию. 

Отвечайте последовательно на вопросы теста. Если какой-либо вопрос вызывает у Вас 
затруднение, можно вернуться к нему позднее. В задании открытой формы необходимо 
написать развернутый ответ 6-10 предложений, отражающий суть понятия или явления.  

Для успешного прохождения тестирования необходимо использовать лекционный 
материал, а также рекомендации преподавателя по изучению дополнительных источников 
в рамках самостоятельной работы.    

 



5. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по 
дисциплине 

 
Текущий контроль по дисциплине проводится в форме блиц-опроса по материалам 

прошедших лекций.  Правила проведения блиц-опроса. Каждому студенту по очереди 
(или по списку) задается вопрос, сформулированный конкретно и коротко и 
предполагающий столь же точный и краткий ответ. На обдумывание ответа отводится 10 
секунд. За правильный и полный ответ обучаемому ставится 5 баллов, за недостаточно 
полный – 4 балла, за поверхностное освещение вопроса – 3 балла, за неправильный ответ 
– 2 балла. Если тот, кому был задан вопрос, не начал ответ на него в течение 10 секунд 
или обучаемый отвечает неверно, то вместо него может ответить другой обучаемый, 
первым поднявший руку. Если таких желающих не нашлось, то руководитель занятия сам 
озвучивает ответ на данный вопрос и переходит к следующему. 

Промежуточный контроль, он же итоговый, по дисциплине проводится в форме 
зачета, в виде тестирования. Это определенный итог работы студента над важнейшими 
разделами курса. Оценивание ответа студента производится в соответствии с 
установленными критериями, которые преподаватель сообщает в начале изучения 
дисциплины. На зачете также учитываются результаты текущего контроля.   

Оптимальным методом подготовки к зачету является планомерная, 
систематическая работа в течение всего курса с первого до последнего дня, важным 
является регулярное посещение лекций. 
 

6. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по 

дисциплине 

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: 
текущий, итоговый контроль (зачет с оценкой), контроль самостоятельной работы. 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного блиц-опроса 
студентов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме теста в конце 1 семестра. 
Итоговая оценка предполагает суммарный учет посещения занятий, степени 

активности студента, при выполнении всех видов аудиторной и самостоятельной работы 
студентов. 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение семестра, в 
виде контроля подготовки ответов на вопросы практических занятий. 

Итоговый контроль по дисциплине – это определенный итог работы студента над 
важнейшими разделами курса. Процедура итогового контроля по дисциплине проходит в 
соответствии с Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся Сибирского государственного института 
искусства и культуры имени Дмитрия Хворостовского. 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 
преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 
данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 
испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 
работников института, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 
своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 
распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 



Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной литературой, 
текстами первоисточников. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся 
в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или 
компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 

Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 
форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны 
быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения.  
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