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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: Цель дисциплины: формирование у студентов способности ориентироваться в научных концепциях, 
объясняющих единство и многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными 

школами и направлениями в исторической науке.  

1.2 Задачи: - изучение основных теорий и исторических концепций;  

- изучение основных научных исторических школ;  

- глубокое понимание исторических взглядов российских историков.  

  

            

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Новейшая отечественная история 

2.1.2 История России (XVIII-начало XX в.) 

2.1.3 История России (с древнейших времен до конца XVII в.) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Теория и методология истории 

            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2:     способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

 

- политические, правовые, экономические, социальные, культурно-мировоззренческие явления и процессы в контексте общей 
динамики и периодизации исторического развития общества с древнейших времен до наших дней, с учетом их глобальной, 
цивилизационной, региональной, национальной специфики; 
Уметь: 

- применять знания о социальной природе человеческого общества, факторах и моделях его исторического развития для 
объяснения актуальных проблем и тенденций общественной жизни; 
 

Владеть: 

навыками комплексного поиска, анализа и систематизации информации по изучаемым проблемам всемирно-исторического 
процесса с использованием исторических источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных 

ПК-6:готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: 

основные методологические принципы и подходы для познания исторической науки 

Уметь: 

вессти научные полемики, участвовать в научных дискуссиях и научных спорах 

Владеть: 

историческими понятиями и терминами, общенаучными методами и принципами.. 

СК-5:способен использовать общенаучные принципы и методы познания при анализе конкретно-исторических 

проблем 

Знать: 

основный общенаучные принципы и методы познания при анализе конкретно-исторических проблем 

Уметь: 

анализировать на основе методологических принципах и подходах конкретно-исторические проблемы 

Владеть: 

общенаучными методами и принципами познания исторической науки 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекции       
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1.1 История исторической науки 
(досоветское время) /Лек/ 

5 2 ОК-2 СК-5 
ПК-6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

0  

1.2 История исторической науки (XX- 
начало XXI вв.) /Лек/ 

6 8 ОК-2 СК-5 
ПК-6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

0  

 Раздел 2. Практические       

2.1 История исторической науки 
(досоветское время) /Пр/ 

5 4 ОК-2 СК-5 
ПК-6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

0  

2.2 История исторической науки (XX- 
начало XXI вв.) /Пр/ 

6 14 ОК-2 СК-5 
ПК-6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

4  

 Раздел 3. Самостоятельная работа       

3.1 История исторической науки 
(досоветское время) /Ср/ 

5 65,8 ОК-2 СК-5 
ПК-6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

0  

3.2 История исторической науки (XX- 
начало XXI вв.) /Ср/ 

6 45,2 ОК-2 СК-5 
ПК-6 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

0  

 Раздел 4. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
      

4.1 Подготовка к зачёту /ЗачётСОц/ 6 3,85 ОК-2 СК-5 
ПК-6 

Л2.2 Л2.3 0  

4.2 Контактная работа /KСРАтт/ 6 0,15 ОК-2 СК-5 
ПК-6 

Л2.2 Л2.3 0  

 Раздел 5. Консультации       

5.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 6 0,8 ОК-2 СК-5 
ПК-6 

Л2.2 Л2.3 0  

 Раздел 6. Консультации       

6.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 5 0,2 ОК-2 СК-5 
ПК-6 

Л2.2 Л2.3 0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Основные трактовки термина «историография» в современной исторической науке. 
2. Историография как история исторической науки. Этапы становления дисциплины. Особенности проблемного поля. 
3. Методологические вопросы изучения историографии. Историографический факт, специфика содержания в нем научной 
информации. 
4. Методологические вопросы изучения историографии. Особенности историографического источника, иерархичность 
разных видов историографических источников, взаимосвязи и отличия с историческими источниками. 
5. Методологические вопросы изучения историографии. «Парадигма», «образ науки», «школы в науке», «кризис в науке». 
6. Биографический метод в исторической науке и историографии. Отличительные особенности биографии и автобиографии. 
7. Проблема познания чужого «я» и самопознания историка. Значение биографического метода в историографическом 
исследовании. 
8. Основные принципы и этапы историографического анализа 

9. Проблема периодизации истории исторической науки. 
10. Основные признаки и черты провиденциальной модели историописания. 
11. Историческая мысль  Киевской Руси. Отличительные черты летописных сводов  русских земель. Основные периоды 
существования русской летописной традиции. 
12. Образование Московского централизованного государства и его влияние на характер историописания. Никоновская и 
Воскресенская летописи, Лицевой свод¬- характер изложения в них исторической информации 

13. «Степенная книга» и «Хронограф»- особенности исторического изложения 

14. Крупные исторические и идеологические проекты после Смуты 

15. Петр I и его влияние на формирование нового исторического сознания русского общества. Исторические сочинения 
сподвижников Петра. 
16. Исторические взгляды и концепция русской истории В.Н. Татищева. 
17. Исторические взгляды Щербатова и Болтина. Их значение для развития русской исторической науки 

18. Н.М. Карамзин. Этапы жизненного пути и эволюция общественно-политических взглядов. Философские взгляды историка 
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19. Карамзин о функциях исторического знания и особенностях творчества историка. 
20. Концепция российского самодержавия Карамзина. Периодизация русской истории. Карамзин о происхождении 
древнерусского государства. 
21. Карамзин об идеальном монархе, особенности анализа личностей в русской истории Отношение русского общества к 
труду Карамзина 

22. “Скептическая школа” русской историографии. 
23. Исторические взгляды Н.А. Полевого. 
24. Славянофилы и их вклад в осмысление исторического прошлого России. 
25. Гегельянство и его влияние на становление и развитие русской общественной мысли и исторической науки. Этапы 
жизненного пути С.М. Соловьева. Общественно-политические взгляды историка. 
26. Теоретико-методологические взгляды С.М. Соловьева. Исторические взгляды Соловьева. Периодизация, основные 
антиномии русской истории.  Концепция происхождения русского государства. Борьба родового и государственного начал в 
русской истории. 
27. Соловьев о происхождении крепостного права в России. Личность в исторической концепции С.М. Соловьева. Петр I и его 
преобразования в  оценке историка. Значение личности и трудов С.М. Соловьева для отечественной историографии. 
28. Состояние философской и исторической мысли в России во второй половине XIX века. Позитивизм, его основные 
принципы и влияние на научное сообщество. 
29. В.О. Ключевский. Вехи жизни и научной деятельности. Черты века в личности историка. Теоретико-методологические 
взгляды. 
30. Теория факторов В.О. Ключевского. Периодизация русской истории В.О. Ключевского, ее основные критерии. 
31. .Ключевский о происхождении и характере Московского государства. Характеристики всероссийского периода русской 
истории и  оценка Петровских преобразований. 
32. Пересмотр вопроса о происхождении крепостного права Ключевским. Ключевский как деятель культуры и пророк России. 
Афоризмы Ключевского. Значение концепции В.О. Ключевского для дальнейшего развития русской исторической науки. 
33. П.Н. Милюков. Основные периоды жизненного пути и научной биографии. Философские и теоретико-методологические 
взгляды историка. Задачи “культурной истории”. Проблема соотношения истории и политики в осмыслении прошлого. 
34. Милюков об этапах государственного строительства России. Оценка Петровских преобразований. Анализ особенностей 
экономического уклада страны. Проблема становления капитализма в России. 
35. Особенности русской духовной культуры в трудах П.Н. Милюкова. Проблема рецепции. Церковь и школа, литература и 
театр как основные трансляторы культуры. 
36. П.Н. Милюков как историк русской революции.    Значение личности и трудов историка для отечественной исторической 
науки. 
37. Проблема кризиса русской исторической науки на рубеже XIX-XX вв. Определение понятия “кризис” в современной 
исследовательской литературе и дискуссии о характере развития исторической науки на рубеже XIX-XX вв. 
38. Московская школа русских историков на рубеже XIX-XX вв. Основные черты школы, ее научный облик 

39. Петербургская школа русских историков на рубеже XIX-XX вв. Межличностные контакты историков двух школ русской 
историографии 

40. А.С. Лаппо-Данилевский. Этапы жизненного пути. Особенности теоретико-методологических и философских взглядов 

41. А.С. Лаппо-Данилевский. Теория исторического источника. Общеисторическая концепция, концепция общественно- 
культурного развития России. 
42. Проблема феномена советской историографии. Основные подходы в его характеристике. 
43. Периодизация истории советской исторической науки. 
44. Становление “нового образа” исторической науки. Изменение основ организационной деятельности исторической науки в 
1920-х гг. 
45. Обострение борьбы с АН в конце 1920-х гг. Дело Платонова. Подавление научной оппозиции марксизму. 
46. Изменение общественно-политической и идеологической ситуации в середине 1930- х гг. Возвращение статуса 
гражданской исторической науке. 
47. Критика школы Покровского и частичная реабилитация историков старой школы. “Краткий курс истории ВКП(б)” и его 
влияние на историко-научное сообщество. 
48. Наука и политика в жизни и творчестве М.Н. Покровского. Общественно-политические и философские взгляды историка. 
Проблема эклектичности его философского мировоззрения. 
49. Теоретико-методологические воззрения М.Н. Покровского. Проблема влияния взглядов В.О. Ключевского и марксизма. 
Теория торгового капитализма. Основные положения. Критика теории торгового капитализма со стороны “ортодоксального” 
марксизма и ученых старой школы. 
50. Проблема генезиса Московского государства в трудах Покровского.  М.Н. Покровский- историк революционного 
движения. Полярность оценок значения личности и трудов историка в истории отечественной исторической науки. 
51. Советская историческая наука в период Великой отечественной войны. 
52. Основные тенденции развития исторической науки в первое послевоенное десятилетие. 
53. Советская историческая наука в период оттепели. Журнал “Вопросы истории” и роль редколлегии журнала в изменении 
общественно-политического и научного климата в стране. Основные исторические дискуссии середины 1950-х-1960-х гг. 
54. Историческая наука в середине 1960-1980 гг. Свертывание процессов обновления в конце 1960-х гг. и негативные 
процессы в исторической науке Сохранение старых методологических и концептуальных установок. Реконструкция 
основных схем “Краткого курса”. 

  



УП: 44.03.05_2018_358-ЗФ.plx  стр. 7 

55. “Новое направление” в отечественной исторической науке и его судьба. 
56. Историческая наука в середине 1980-начале 1990 гг. Попытки партийно-государственного обновления и их влияние на 
историческую науку. Публицистика в авангарде открытия “белых пятен”. Начало методологического кризиса. Критика 
марксизма. Расширение исследовательской проблематики. 
57. Историческая наука в 1990-х гг. Распад советско-государственной системы и его влияние на историко-научную ситуацию. 
Методологический, проблемный, историософский плюрализм как следствие либерализации и лишения исторической науки 
идеологической функции. 
58. Проблемы развития историко-научного знания в начале ХХI века. Новые методологические походы, проблемные поля, 
интеллектуальные сети и структуры, проекты. 

5.2. Темы письменных работ 

1.Русское летописание: причины появления, характерные черты, источники летописей. 
2. Эволюция русского летописания от «Повести временных лет» до середины ХVII века: периодизация летописания, 
характеристика общего и особенного в каждый из его периодов. 
3. Нелетописные произведения на Руси и в России ХI—ХVII вв. 
4. Историография истории России конца ХVII в. 
5. Развитие исторических знаний в первой четверти ХVIII в. и их оценка. 
6. Завершение процесса превращения исторических знаний в историческую науку во второй четверти — середине ХVIII в. 
7. Историческая наука в России второй половины ХVIII в. 
8. Содержание исторической концепции «Истории Российской с древнейших времен» М.М. Щербатова и других его 
произведений. 
9. Историческая концепция И.Н. Болтина. 
10. Историческая концепция ранних славянофилов и ее оценка в отечественной историографии. 
11.  «Государственная школа» в историографии истории России. 
12. Историческая концепция отечественной истории С.М. Соловьева. 
13. Периодизация истории России и историческая концепция В.О. Ключевского. 
14. Особенности подхода к изучению истории России К.Н. Бестужева-Рюмина. 
15. Эволюция исторических взглядов А.П. Щапова и оценка их в отечественной историографии. 
 

16. История России в освещении революционеров-демократов. 
17. Взгляды революционных и либеральных народников на историю России. 
18. Зарождение марксистского направления в отечественной историографии. 
19. Развитие буржуазной исторической науки в России в конце XIХ - начале XX вв. и ее оценка. 
20. Историческая концепция А.Е. Преснякова. 
21. Историческая концепция Н.П. Павлова-Сильванского. 
22. Своеобразие подхода к изучению истории российской государственности А.С. Лаппо-Данилевского и его историческая 
концепция. 
23. Взгляды сторонников «экономического материализма» на процесс экономического развития России. 
24. Концепция освободительного движения в России ХIХ века историков либерального направления А.А. Корнилова и В.Я. 
Богучарского. 
25. Перестройка системы и организация исторической науки в советской России (1917 г. — 20-е годы ХХ в.): создание 
научных центров изучения истории. 
26. Сталинизм и историческая наука в СССР. 
27. Развитие исторической науки в СССР в «эпоху оттепели». 
28. Характерные черты советской историографии времени «застоя». 
29. История советского общества в период перестройки. 
30. Миллер Герард Фридрих как историк и его роль в изучении российской истории. 
31. Карамзин Николай Михайлович как историк и оценка его вклада в изучение истории. 
32. Соловьев Сергей Михайлович, его вклад в исследование истории России. 
33. Ключевский Василий Осипович как историк, его вклад в изучение истории России. 
 

34. Костомаров Николай Иванович как историк и оценка его вклада в изучение российской истории. 
35. Бахрушин Сергей Владимирович как историк, его вклад в исследование истории России и Сибири. 
36. Греков Борис Дмитриевич как историк, его творческий путь, наследие и значение в изучении отечественной истории. 
37. Дружинин Николай Михайлович и его место в советской историографии. 
38. Зимин Александр Александрович: творческое наследие и место в изучении отечественной истории. 
39. Кобрин Владимир Борисович как историк. 
40. Платонов Сергей Федорович как историк, его творческое наследие, значение в изучении русской истории. 
41. Рыбаков Борис Александрович как историк и оценка его вклада в развитие отечественной исторической науки. 
42. Тихомиров Михаил Николаевич как историк и его вклад в развитие советской исторической науки. 
43. Черепнин Лев Владимирович как историк, его творческое наследие и роль в развитии советской исторической науки. 
44. Фроянов Илья Яковлевич: его концепция. 

Фонд оценочных средств 

порядок разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру экспертизы и утверждения 
фондов оценочных средств  для установления соответствия уровня подготовки обучающихся и выпускников 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Наумова Г.Р., Шикло 
А.Е. 

Историография истории России: учебное пособие 
для вузов 

Москва: ИЦ 
Академия, 2011 

 

Л1.2 Медведев И.Ф. Историография отечественной истории (с 
древнейших времен до конца 20 века): учебное 
пособие 

Горно-Алтайск: 
РИО ГАГУ, 2005 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Лачаева М.Ю. Историография истории России до 1917 года: 
учебник для вузов: в 2-х томах 

Москва: Владос, 
2003 

 

Л2.2 Лачаева М.Ю. Историография истории России до 1917 года: 
учебник для вузов: в 2-х томах 

Москва: ВЛАДОС, 
2004 

 

Л2.3 Чернобаев А.А. Историография истории России: учебное пособие 
для академического бакалавров 

Москва: Юрайт, 
2017 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 7-Zip 

6.3.1.2  

6.3.1.3 Adobe Reader 

6.3.1.4 Google Chrome 

6.3.1.5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.6 MS Office 

6.3.1.7 MS WINDOWS 

6.3.1.8 Paint.NET 

6.3.1.9 Яндекс.Браузер 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека 

6.3.2.4 Интегрированный научный информационный портал eLIBRARY.RU 

            

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 круглый стол  

 дискуссия  

            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

202 А4 Компьютерный класс. Помещение для 
самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Мультимедиапроектор, экран, компьютеры 

403 А2 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся), 
ученическая доска, кафедра, мультимедийный 
проектор, нетбук 

            

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения. Целью самостоятельной 
работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать 
развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. 
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Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской 
деятельности. 
 

План самостоятельной работы 

 

Наименование 

темы Содержание 

работы Количество 

часов Форма 

отчетности Срок контроля 

Тема 2. углубленное изучение материала, работа с 

дополнительной литературой 4 Работа на 

Превращение   семинаре  Семинарское 

исторических     занятие № 3 

знаний в науку. 
Конец XVI – 

середина XVIII 
в. 
Тема 3. углубленное 4 Работа на Семинарское 

Историческая изучение  семинаре  занятие № 4 

наука во второй материала, 
половине XVIII работа с 

в.- первой трети дополнительной 

XIX в. литературой 

Тема 4. углубленное 4 Работа на 

Основные изучение  семинарском  Семинарское 

направления и материала,  занятии  занятие № 5 

тенденции работа с 

развития дополнительной 

русской литературой 

историографии в 

1860-1917 гг. 
Тема 5. углубленное 6 Работа на 

Отечественная изучение  семинаре Семинарское 

историческая материала,  Работа на занятие № 6 

наука XX в. работа с  семинаре 

Вехи развития. дополнительной 

Отечественная литературой. 
историческая 

наука 20 – 80-х 

гг. О русской 

революции 1917. 
 

Тема 6. Гражданская война и Новая экономическая политика в трудах советских и современных 

российских историков углубленное изучение материала, работа с 

дополнительной литературой 15 Работа на 

семинаре Семинарское занятие № 7 

Тема 7. Изучение 

в отечественной науке социально- экономического переустройства СССР в 1930-е 

гг. углубленное 

изучение материала, работа с 

дополнительной литературой 15 Работа на 

семинаре Семинарское 

занятие № 8 

Тема 8. Отечественная историография Великой отечественной войны углубленное изучение материала, работа с 

дополнительной литературой 14 Работа на 

семинаре Семинарское занятие № 9 

Тема 9. Историография послевоенного советского общества и попыток его реформирования углубленное изучение материала, 
работа с 

дополнительной литературой 15 Работа на 

семинаре Семинарское занятие № 10 

ИТОГО: 77 ч 

 

 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
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Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – 
научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 
самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах 

Как правило, семинары проводятся в виде: 
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном 
участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться 
сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным 
участникам обсуждения; 
- устных докладов с последующим их обсуждением; 
 

- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию преподавателя и прочитанных 
студентами группы до семинара, написание рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к 
основному докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу. 
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются 
устно, развернуто, обращаться к конспекту во время выступления. 
Примерный план проведения семинарского занятия. 
 

1. Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин. 
2. Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин. 
3. Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин. Домашнее задание (к каждому семинару). 
 

1. Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу. 
2. По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (5- 
10 мин.), быть готовым принять участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.). 
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются теоретические подходы к 
рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения 
подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским занятиям 
надо не накануне, а заблаговременно. 
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который включает в 
себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. 
Изучение материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, студент 
приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в 
лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения вопросов 
рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав, отработав материал и усвоив его, 
студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для чего следует 
продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную литературу не значит пассивно принимать к 
сведению все написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые 
превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), 
аннотаций и конспектов. 

 


