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Пояснительная записка

Рабочая программа дисциплины (РП) составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 46.04.01 История, магистерская
программа «Теория и методология исследования современных исторических процессов».

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на

реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по

направлению «История», магистерская программа «Теория и методология исследования

современных исторических процессов». Дисциплина относится к вариативной части

Блока 1. Дисциплина по выбору.

Объем дисциплины – 2 з.е.

контактная работа: 13,25 ч.

лекций - 6 ч.

практических занятий - 6 ч.

контроль самостоятельная работа – 1 ч.

иная контактная работа – 0,25 ч.

СР – 58,75 ч.

Ключевые слова: реформа, контрреформа, стагнация, наука,  общество, прогресс.

Составитель: Почешхов Н.А. доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры
отечественной истории, историографии, теории и методологии истории.

1. Цель и задачи дисциплины (модуля).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных
компетенций:
- владение современными методологическими принципами и методическими приемами
исторического исследования (ПК-3).

знания готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
умения анализировать с помощью современных методологических принципов и
методических приемов исторического исследования;
навыки действовать используясь творческий потенциал; анализа и обобщению
результатов научного исследования на основе современных методических приемов.

2. Объём дисциплины (модуля) по видам учебной работы.
Таблица 2. Объём дисциплины (модуля) общая трудоемкость: _2_з.е (Очная форма
обучения).

Виды учебной работы Всего
часов

Распределение по семестрам и часам



2

Объём дисциплины 72 72

контактная работа: 13,25 13,25

занятия лекционного типа 6 6

занятия семинарского типа
(семинары)

6 6

иная контрольная работа (ИКР) 0,25 0,25

самостоятельная работа (СР) 58,75 58,75

контроль самостоятельной работы
(КСР)

1 1

Вид промежуточного контроля зачет зачёт

Таблица 2.1. Общая трудоемкость в зачетных единицах (заочное обучение) 2 з.е.

Виды учебной работы Всего
часов

Распределение по
семестрам в часах

2

Общая трудоемкость дисциплины 72 72

Контактная работа 16,25 16,25

занятия лекционного типа 6 6

занятия семинарского типа (семинары) 10 10

самостоятельная работа (СР) 52 52

иная контрольная работа (ИКР) 0,25 0,25

Контроль 3,75 3,75

Вид промежуточного контроля зачет Зачёт

3. Содержание дисциплины (модуля).
Таблица 3. Распределение часов по темам и видам учебной работы (Очная форма
обучения)

Номер
раздела

Наименование разделов и тем
дисциплины (модуля)

Объём в часах

Всего Л С СР и
иная
работа

Модуль 1. Реформы XIX- начала XX вв.



1 Введение в курс реформаторских
преобразований в государстве. (В
рамках патриотического
воспитания и формирования
гордости за социальные и
культурные достижения своей
страны)

Тема 1.2 Реформы 1864-1874гг:
исторический опыт.

3 1 1 7

2 Тема 1.3 Столыпинская аграрная
реформа: проблемы
историографии.

3 1 1 7

3 Тема 1.4 Реформы 1953- 1970-х гг:
опыт реформирования
промышленности и сельского
хозяйства.

3 1 1 8

Модуль 2. Российская историография.

4 Тема 2.1 Общественно-
политическая  жизнь страны в
последние годы существования
СССР. Российская историография
о попытках реформирования в
период « перестройки»

3 1 1 8

5 Тема 2.3 Россия в 1990-е годы.
Продолжение курса реформ

3 1 1 8

6 Тема 2.4 Реформы начала XXIв. 3 1 1 8

Всего 72 6 6 60

4. Самостоятельная работа обучающихся.

Таблица 4. Содержание самостоятельной работы обучающихся

№

п/
п

Вид самостоятельной
работы

Разделы или темы рабочей программы Форма
отчет-
ности

Модуль 1. Реформы XIX- начала XX вв.

1 Самоподготовка Тема 1.2 Реформы 1864-1874гг: исторический
опыт.

доклад

2 Самоподготовка Тема 1.3 Столыпинская аграрная реформа:
проблемы историографии.

доклад



3 Самоподготовка Тема 1.4 Реформы 1953- 1970-х гг: опыт
реформирования промышленности и
сельского хозяйства.

доклад

Модуль 2. Российская историография..

1 Индивидуальное

домашнее задание,

Тема 2.1 Общественно- политическая  жизнь
страны в последние годы существования
СССР. Российская историография о попытках
реформирования в период « перестройки»

реферат

2 Индивидуальное

домашнее задание,

Тема 2.3 Россия в 1990-е годы. Продолжение
курса реформ

реферат

3 Работа с источниками
в читальном зале с
ЭБС

Тема 2.4 Реформы начала XXIв. реферат

4.1 Темы научных докладов, рефератов.
1. Понятие «реформа» Российская традиция  реформ и западная политическая

культура.

2. Причины и время появления в правительственной политике проблемы реформ.

3. Типология  российских реформаторов. Три поколения реформаторов, условия и

характер   их деятельности

4. Отечественная  историография о реформаторах  России XIX в.

5. Исторический  опыт проведения финансовых  реформ в первой половине XIX в.

6. М.М. Сперанский. Кодификация законов Российской империи.

7. Крестьянский вопрос в первой половине XIX в. Попытки его урегулирования.

8. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Российская

историография о реформах первой половины XIX в.

9. Исторический опыт реформирования системы образования в первой половине

XIX в.

10. Крестьянская реформа 1861 г. Советская и современная  историография

реформы.

11. Исторический опыт проведения  финансовых  реформ во второй половине XIX в.

12. Денежная реформа 1897 г. С. Ю. Витте. Российская историография реформы.

13. Исторический опыт реформирования системы образования и печати во второй

половине XIX в.

14. Высшая школа в России в XIX в. Университетские уставы:  сопоставительный

анализ.



15. Проблема высшей школы в отечественной историографии.

16. Военные реформы 1861-1874 гг. Д. А. Милютин.

17. Контрреформы 80- 90-х гг. XIX в: цель, задачи и итоги.

18. Николай II: исторический опыт решения социальных проблем.

19. Советская Россия в 1953-1964 гг.: преобразования в общественно-политической

жизни, экономике  и социальной сфере.

20. Хозяйственные  реформы середины  60-х гг. XX в.: основные задачи и

направления.

21. Исторический опыт интенсификации агропромышленного комплекса: задачи и

итоги.

22. Реформа управления промышленностью решением сентябрьского (1965 г.)

Пленума ЦК КПСС.

23. «Перестройка» в общественно – политической жизни страны: путь на ускорение

социально-экономического развития страны.

24. Политическая реформа середины 80-х годов. Отношение к религии.

25. Экономические реформы середины 80-90 гг. Переход к рыночной экономике.

26. Распад СССР: причины и итоги

27. Россия в 90-е годы XX в. Современная  историография о преобразованиях 90-х

годов ХХ в.

28. Крестьянская община в политике С. Ю. Витте и П. А. Столыпина:

сопоставительный анализ.

29. Современная историография об оценках политических реформ конца XX- нач.

XIX вв.

30. Исторический опыт реформирования промышленности в 60-70-х гг. XIX в.

4.2. Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся.

1. Шеуджен Э.А. История исторической науки. Из опыта организации семинарских и

практических занятий / Э.А. Шеуджен. – Майкоп: Изд. АГУ, 2013.

2. Шеуджен Э.А. Теория и методология истории. Учебно-методический комплекс / Э.А.

Шеуджен. Майкоп: Изд. АГУ, 2010.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru

3. ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com

4. ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru



5. Официальный сайт науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/

6. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"

http://window.edu.ru/

7. Базы данных ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, г. Санкт-Петербург

9. Российская государственная библиотека (РГБ), г. Москва

10. Российская национальная библиотека (РНБ), г.Санкт-Петербург

5. Учебно–методическое обеспечение дисциплины (модуля).

Таблица 5.Основная литература

№
п/п

Источники

1 Большаков В.И. Динамика культурно-цивилизационного процесса: учебное
пособие / В.И. Большаков. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 441 с. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-4475-7755-1; То же [Электронный ресурс]. -
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442966

2 Деревянко А.П. История России. (Электронный ресурс): электронный учебник для
вузов. –М.: Кно-Рус, 2010.

Шеуджен Э.А. Историография. История исторической науки Курс лекций- Майкоп,
1999 243 с

3 Федоров В.А. История России 1861-1917 гг. Учебник. ЮРАJf. 2011. Серия
(Основы наук), 482с.

Таблица 6. Дополнительная литература:

№
п/п

Наименование, библиографическое описание

1. Воронин. В.Е. Русские правительственные либералы в борьбе против
аристократической партии( середина 60-х- середина  70-х гг) М.: Изд-во
«Спутник», 2009,  369с..

2 Давыдов, М.А. Двадцать лет до Великой войны: российская модернизация Витте-
Столыпина: монография / М.А. Давыдов. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Алетейя,
2016. - 1080 с.: ттабл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-90670-504-4; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441303

3 Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и
историографическая практика. – М.: Кругъ, 2011. – С. 503-546

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbiblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook_red%2526id%253D441303%26ts%3D1484810988%26uid%3D2400756681453896632&sign=97fb4fe5a3869ebef247b37e034c6e82&keyno=1


4 Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы / под ред. Л.П.
Репиной. – М.: Изд-во ЛКИ, 2011. – 608 с.

5 Историческое познание и историографическая ситуация на рубеже XX-XXI вв. /
отв. ред. О.В. Воробьева, З.А. Чеканцева. – М.: ИВИ РАН, 2012. – 406 с.

6 Репина, Л.П. «Персональная история»: биография как средство исторического
познания  // Репина, Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные
теории и историографическая практика. – М.: Кругъ, 2011. – С. 287-32

7 Репина, Л.П. «Персональная история»: биография как средство исторического
познания  // Репина, Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные
теории и историографическая практика. – М.: Кругъ, 2011. – С. 287-324.

8 Реформа 1861 г. в истории России (к 150-летию отмены крепостного права).
Сборник обзоров и рефератов / под ред. В.С. Коновалова. - М.: РАН ИНИОН,
2011. - 345 с. - (История России). - ISBN 978-5-248-00565-9; То же [Электронный
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132578

9 Медушевский А.М. Диалог со временем. Российские конституционалисты кон.xix-
нач.XX вв.// Вопросы истории, 2012, № 12. С.166-168. учеб. Для высшей школы. –
СПб.:, Питер, 2008.

10 Пихоя, Р.Г. История современной России. Десятилетие либеральных реформ:
1991–1999 гг / Р.Г. Пихоя, С.В. Журавлев, А.К. Соколов. - М.: «Новый хронограф»,
2011. - 312 с. - ISBN 978-5-94881-163-5; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228474

11 Репина, Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и
историографическая практика / Л.П. Репина. - М.: Кругъ, 2011. – Глава 5.
Перспективы глобальной истории. - С. 197-250.

12 Реформа 1861 г. в истории России (к 150-летию отмены крепостного права).
Сборник обзоров и рефератов / под ред. В.С. Коновалова. - М.: РАН ИНИОН,
2011. - 345 с. - (История России). - ISBN 978-5-248-00565-9; То же [Электронный
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132578

13 Рыбкин И.П. Реформы в России: точка возврата? / И. П. Рыбкин. - М.: Патриот,
2014. - 244 с. : ил. - Об авт.; Вместо предисл. - 150-00.

14 Савельева, И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история: в 2 т. - СПб.:
Наука, 2003. – Т.1. Конструирование прошлого. – 632 с. [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/savel/

15 Савельева, И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история: в 2 т. - СПб.:
Наука, 2006. – Т.2. Образы прошлого. – 751 с. [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/savel/

16 Савельева, И.М, Полетаев, А.В. Классическое наследие. – М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2010.
– 336 с.

17 Савельева, И. М. Что случилось с «Историей и теорией?»: препринт WP6/2011/03.
– М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 44 с. [Электронный ресурс]. -
URL: http://www.hse.ru/data/2011/07/16/1215209161/WP6_2011_03_ff.pdf

18 Хаттон П. История как искусство памяти: пер.с англ. – М.: Владимир Даль, 2004. –
424 с. [Электронный ресурс]. - URL:
http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/filosofija_istorii/khatton_p_kh_istorija_k
ak_iskusstvo_pamjati_2004/29-1-0-1651

19 Христофоров, И.А. Судьба реформы : рус. крестьянство в правительств. политике
до и после отмены крепост. права (1830-1890-е гг.) / И. А. Христофоров; Рос. акад.
наук, Ин-т рос. истории. - М.: Собрание, 2011. - 368 с.

20 Рыбкин И.П. Реформы в России: точка возврата? / И. П. Рыбкин. - М.: Патриот,

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132578
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/savel/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/savel/
http://www.hse.ru/data/2011/07/16/1215209161/WP6_2011_03_ff.pdf


2014. - 244 с. : ил. - Об авт.; Вместо предисл. - 150-00.

21 Ключевский, В.О. Государственные реформы в России [Электронный ресурс] . Т.
2 / В. О. Ключевский; текст читает В. Левашев. - М.: Аудио Книга, 2008. - 1 CD-
ROM. - (Кругозор. История цивилизаций). - Миним. систем. требования: mp3. -
223-56.

22 Почешхов Н.А. Гражданская война в Адыгее: причины эскалации, 1917-1920гг. /
Н. А. Почешхов ; Адыг. гос. ун-т; науч. ред. Э.А.Шеуджен. - Майкоп: Изд-во АГУ,
1998. - 151с. ; 60х84/16. - Примеч. - ISBN 5-85108-051-5 : 1-00, 1000 экз.

Периодические и продолжающиеся издания
1 THESIS. Теория и история экономических и социальных институтов и систем. –

М., 1993-1994. – Вып.1–6. Электронные версии альманаха:
http://igiti.hse.ru/Editions/THESIS

2 Казус. Индивидуальное и уникальное в истории: альманах / Рос. акад. наук; Ин-т
всеобщей истории; Рос. гос. гуманит. ун-т. – М., 1996-2012. – Вып.1-9. Сайт в
Интернете: http://orbis-medievalisru.47.com1.ru/inform/kazusy.html

3 Социальная история. Ежегодник / Рос. акад. наук; Ин-т всеобщей истории; Центр
экономической истории; ист. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 1998–2012.

4 Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории / Рос. акад. наук; Ин-т
всеобщей истории. – М., 1999-2014. – Вып.1–47.

Таблица 7. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
№

п/п

Название (адрес) ресурса

1 Бэкон Ф. Великое восстановление наук [Электронный ресурс]. - URL:
www.gumfak.ru/filos_html/persona/per016.shtm

2 Репина Л.П. Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и
интеллектуальной истории [Электронный ресурс]. - URL: Alltagsgesclib.jp-
net.ru/files/odisey96.html?str=38

3 Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. В поисках утраченного. М.: «Языки
русской культуры», 1997. 796 с. / Способ доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211580

4 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ: [Электронный
ресурс]. - URL: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html.

5 Научная школа рук. проф., Э.А. Шеуджен «Теория и методология истории»:
[Электронный ресурс]. - URL:  http://s-history.adygnet.ru/struct/sheudzhen.htm

6.  Методические рекомендации по дисциплине (модулю).

Изучив содержание учебной дисциплина «Реформы в России: исторический и

историографический опыт» направлена на теоретико–практическую подготовку

студентов к работе, в качестве учителя истории. Преподавание дисциплины

http://igiti.hse.ru/Editions/THESIS
http://orbis-medievalisru.47.com1.ru/inform/kazusy.html
http://www.gumfak.ru/filos_html/persona/per016.shtm
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211580
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html


предполагает проведение ряда лекционных и семинарских занятий. Лекции проводятся в

основном посредством метода устного изложения с элементами проблемного подхода и

беседы (на основе обсуждения практических ситуаций из реального процесса школьного

обучения). Семинарские занятия могут иметь разные формы (семинар–практикум,

семинар–интервью, семинар–игра и др.) Кроме того, семинарские занятия рекомендуется

использовать для выработки у студентов навыков конструирования учебного процесса,

как в рамках школьного урока, так и во внеурочной деятельности учеников.

Преподавание дисциплины предполагает широкое использование в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития

профессиональных навыков студентов. Для диагностики знаний и умений студентов

используются формы экспресс–контроля, мультимедийные презентации, письменные

контрольные работы, составление глоссария. Самостоятельная работа студентов

планируется, исходя из подготовки к семинарским занятиям и выполнения

дополнительных учебных заданий, связанных с текущим контролем. Самостоятельная

работа студентов, включает в себя элементы моделирования процесса обучения через

создание тематического планирования, конспектов (планов) уроков, а также фрагментов

уроков, демонстрирующих методику раскрытия отдельных вопросов по истории.

Текущий контроль осуществляется в рамках аудиторной работы (выполнение

индивидуальных и групповых учебных заданий). Проверка качества усвоения знаний в

течение семестра осуществляется в устной форме, путем обсуждения проблем,

выводимых на семинарские занятия и письменной, путем выполнения студентами

разных по форме и содержанию работ и заданий, связанных с освоением содержания

дисциплины. Студенты демонстрируют в рамках проверки умение анализировать

значимость и выявлять специфику содержания исторических дисциплин в школе,

поэтапное создание разных компонентов тематического планирования, разработку

фрагментов и целостных уроков по истории, работу с учебной и методической

литературой. Текущая проверка знаний и умений студентов также осуществляется через

организацию на семинарских занятиях, контроля самостоятельной работы, итоговой

аттестации. Эссе (фр. еssai – опыт, набросок) – небольшого объема сочинение со

свободной композицией, в котором дается трактовка какой-либо проблемы. Эссе

студента, как форма контроля, это самостоятельная письменная работа на тему,

предложенную преподавателем и отражающую «сквозные» проблемы учебного курса.

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и

письменного изложения собственных мыслей. Написание эссе позволяет студентам



научиться формулировать мысли, четко излагать суть поставленной проблемы,

структурировать информацию, выделять причинно-следственные связи, использовать

специальную терминологию, иллюстрировать выдвигаемые положения примерами,

аргументировать авторскую позицию.

Тема эссе содержит проблему, побуждающую к размышлениям. Примерные

темы:

1. Реформы   в России XIXв: история и время. Поиски утраченного..

2. Либеральные  реформы 60-70-х гг. XIX в и реформы 60-70-х гг. XX в:

сопоставительный анализ

Структура эссе. Начать следует с .краткого введения, в котором дается

обоснование темы, понимание ее значимости. Основная часть должна включать

изложение вопроса, анализ привлеченных для раскрытия темы данных, обоснование

собственных позиций. Большое значение имеет логика изложения. В процессе

построения эссе необходимо помнить, что, только завершая доказательство одного

утверждения, следует переходить к другому. Заключение должно содержать обобщения и

аргументированные выводы по теме.

Оценка эссе зависит от следующих составляющих:

►знание исходного материала (конспекты лекций и прочитанной литературы,

записи к семинарским и практическим занятиям, собственные соображения и

накопленный опыт по данной проблеме),

►качество обработки имеющегося исходного материала (его организация,

аргументация),

►аргументация обобщений и выводов,

►доступность текста для понимания (стиль написанного, соблюдение норм

грамматики и правописания).

Критерии оценки ответа

Критерии оценки ответа. «Зачтено» - Ответ отличает четкая логика и знание

материала далеко за рамками обязательного курса. Точное понимание рамок каждого

вопроса. Даны ссылки на первоисточники – монографии и статьи. Обоснована



собственная позиция по отдельным проблемам истории. Ответ отличает безупречное

знание базовой терминологии, умение «развернуть» термин в полноценный ответ по

теме.

Твердые и достаточно полные знания всего программного материала, правильное

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений;

последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при

свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.

Либо ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно. Логика

ответов недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, напротив,

в ответе затрагивались посторонние вопросы. Базовая терминология в целом усвоена.

«Не зачтено» - знания по предмету полностью отсутствуют. Экзаменуемый не

знает до конца ни одного вопроса, путается в основных базовых понятиях истории

архитектурных памятников, не в состоянии раскрыть содержание основных

общетеоретических терминов.

Оценка по дисциплине определяется по сумме баллов, полученных студентом по

различным формам текущего, рубежного и итогового контроля: 61-100 баллов –

«зачтено»; менее 61 балла – «не зачтено».

Профессиональная подготовка в современных вузах строится по принципу «от теории к

практике», что создает базу для формирования умений и владений (навыков) на основе

усвоения теоретического материала. Именно поэтому следует особое внимание уделять

качеству усвоения теоретического материала.

Изучение дисциплины предусматривает лекционные и практические занятия, а также

самостоятельную работу. Изучение курса завершается промежуточной аттестацией.

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на практических

занятиях, выполнения всех учебных заданий, ознакомления с основной и дополнительной

литературой.

Цель лекции – формирование ориентировочной основы для последующего

усвоения студентами учебного материала. Лекция в процессе изучения дисциплины

позволяет представить студенту новый учебный материал, разъяснить темы, трудные для

понимания, систематизировать учебный материал, сориентировать в структуре и

содержании учебного процесса.



В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает

рекомендации для практического занятия и указания для выполнения самостоятельной

работы.

В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо вести конспектирование

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие

содержание изучаемой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации.

Материал каждой лекции должен быть проработан: должны быть выделены

определения, понятия, законы, теоремы и их доказательства (при наличии). Должна быть

усвоена логическая связь элементов изученного материала.

При параллельной работе с учебной литературой необходимо конспектировать

прорабатываемый материал. Все непонятные моменты следует обязательно разобрать с

преподавателем на занятии или в рамках СР.

Подготовка к лекции заключается в следующем: прочитайте учебный материал по

теме лекции в учебниках и учебных пособиях, уясните место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке, выпишите основные термины, уясните, какие учебные

элементы остались для вас неясными, запишите вопросы, которые вы зададите лектору на

лекции.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на

формирование практических умений и навыков и является связующим звеном между

самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и

применением ее положений на практике. Практическое занятие позволяет развить у

студентов профессиональную культуру и профессиональную коммуникацию.

Преподаватель в этом случае является координатором обсуждений предложенных

практических заданий, подготовка которых является обязательной. Поэтому тема,

практические задания и основные источники обсуждения предлагаются студентам

заранее. Цели обсуждения и выполнения заданий направлены на формирование знаний,

умений и навыков профессиональной полемики и формирование компетенций. На этапе

подготовки доминирует самостоятельная работа студентов по решению проблем и

заданий, а в процессе занятия идет активное обсуждение, дискуссии и выступления

студентов, где они под руководством преподавателя делают обобщающие выводы и

заключения.

Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно:

читать рекомендованную и дополнительную литературу, конспект лекций, методические

указания к практическим занятиям, структурировать материал, составлять словарь



терминов, отвечать на контрольные вопросы, решать ситуационные задачи и т.п. На

практическом занятии вы можете получить консультацию преподавателя по любому

учебному вопросу изучаемой темы.

Под самостоятельной работой студентов понимают учебную деятельность

студентов, которая организована преподавателями, но осуществляется студентом без

непосредственного участия преподавателя в учебной деятельности студента. Все виды

самостоятельной работы студентов по дисциплине представлены в фонде оценочных

средств. Четкая организация самостоятельной работы студентов делает ее эффективной.

Это обеспечивается предоставлением студентам: учебных и учебно-методических

пособий; тематических планов лекций, практических занятий, образцов контрольных

работ, тестов, кейсов и др.; перечня знаний и умений, которыми они должны овладеть при

изучении дисциплины; информации о процедуре сдачи зачета и экзамена и др. Ответы

представляются в письменной форме (печатной, непосредственно преподавателю, или

электронной).

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Она

включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более

глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной

дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по

оформлению. Студентам следует: руководствоваться графиком самостоятельной работы,

выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы; при подготовке

к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические

разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на консультации с

преподавателем.

Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом

образовательного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых на

лекционных занятиях знаний путем приобретения навыков осмысления и расширения их

содержания, навыков решения актуальных проблем формирования общекультурных и

профессиональных компетенций, научно-исследовательской деятельности, подготовки к

семинарам, лабораторным работам, сдаче зачетов и экзаменов.



Подготовка к аттестации ведется на основе полученного лекционного материала и

рекомендованной литературы, осмысления работы на практических занятиях и

самостоятельной работы.

7.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в

зависимости от их индивидуальных особенностей:

· для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере.

· для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно

проведение в форме тестирования.

· для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным

программным обеспечением;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.



Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей.

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом,

или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с

использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их

здоровья и восприятия информации:

· для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

· для  глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;

- в форме электронного документа.

· для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и

учебными местами с техническими средствами обучения.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наличие современных специализированных помещений для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Методический кабинет истории по организации самостоятельной работы
студентов, мультимедийный проектор, интерактивная доска (25 компьютеров с выходом в
Интернет), интерактивная доска, DVD, ксерокс.  Кабинет археологии. 3 смарт телевизора
с выходом в интернет.



Microsoft Windows 2000 Server CAL Russian

Microsoft Win Starter 7 Russian Academic

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic

Apache OpenOffice

Microsoft Office 2007 Russian Academic

Microsoft Office 2013 Russian Academic

LibreOffice

Google
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