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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучение процессов  развития Сибири, формирование систематизированных знаний об  истории  политической

ссылки

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Новейшая отечественная история

2.1.2 История России XIX - нач. XX в.

2.1.3 История России

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

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 История Сибири

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе достижения

метапредметных, предметных и личностных результатов

Индикатор  1 ПК.1.1. Способен дать характеристику личностных, метапредметных    и предметных результатов обучения

(согласно ФГОС  и  примерной учебной программы), а также имеет навыки организации  методического

сопровождения обучающихся в процессе достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения на основе учета индивидуальных особенностей.

Индикатор  2 ПК.1.2. Осуществляет учебную и внеучебную деятельность обучающихся с учетом их индивидуальных

особенностей: способностей, образовательных возможностей и потребностей.

ПК-2: способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса

Индикатор  1 ПК-2.1.  Определяет закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания

исторического образования.

Индикатор  2 ПК-2.2. Осуществляет отбор содержания для реализации в различных формах обучения исторических

дисциплин в соответствии с целями и особенностями обучающихся.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 характеристику личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся в контексте обучения

школьным дисциплинам (согласно ФГОС ВО и учебной программе); методы и приемы контроля, оценивания и

коррекции результатов обучения

3.1.2 принципы организации и осуществления учебной и внеучебной деятельности, методики выявления и развития

индивидуальных способностей обучающихся

3.1.3  содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых  явлений  и процессов,    базовые

научно-теоретические понятия    и концепции изучаемого предмета, его историю и место в науке

3.1.4  принципы и критерии отбора учебного материала исторических дисциплин в различных формах обучения

3.2 Уметь:

3.2.1 оказывать индивидуальную помощь и поддержку обучающимся в зависимости от их способностей,

образовательных возможностей и потребностей; разрабатывать индивидуально ориентированные программы,

методические разработки и дидактические материалы с учетом индивидуальных особенностей обучающихся в

целях реализации гибкого алгоритма управления процессом образовательной деятельности обучающихся;

оценивать достижения обучающихся на основе взаимного дополнения количественной и качественной

характеристик образовательных результатов

3.2.2 осуществлять учебную и внеучебной деятельности обучающихся с учетом их образовательных возможностей и

избранной образовательной траектории

3.2.3 анализировать изучаемые явления  и  процессы  с использованием  базовых научно-теоретических знаний,

современных концепций,  методов  и приемов

3.2.4 соотносить учебный материал с формами, способами и средствами учебно-педагогического процесса в

соответствии с целями и особенностями обучающихся

3.3 Владеть:

3.3.1 умениями по созданию и применению в практике для обучения школьным дисциплинам рабочих программ,

методических разработок, дидактических материалов с учетом индивидуальных особенностей и образовательных

потребностей обучающихся
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3.3.2 навыками практической организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, с учетом их

индивидуальных особенностей

3.3.3 навыками применения   базовых научно-теоретических знаний  и  практических умений  по  изучаемому предмету

в профессиональной деятельности

3.3.4 умениями создавать условия для активного творческого и практического освоения обучающимися содержания

исторических дисциплин

Наименование разделов и

тем

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вид

занятия
Раздел 1. Историография

политической ссылки в

Сибирь

Раздел

1.1 Дореволюционная

официальная, либеральная и

радикальная историография

Л1.1Л2.2Л3.

2

14 0Лек

1.2 Вклад советских

исследователей в разработку

темы

Л1.1Л2.3

Л2.4Л3.1

0,54 0Лек

1.3 Этапы развития

историографии истории

политической ссылки

Л1.1Л2.114 0Пр

1.4 Н.Н.Щербаков и иркутская

школа истории политссылки.

Современное состояние

проблемы

Л1.1Л2.114 1Пр

1.5 Л1.1204 0Ср

1.6 Л1.124 0Зачёт

Раздел 2. Карательное

законодательство

Российской империи

Раздел

2.1 Законодательство

Российской империи о

ссылке

Л1.1Л2.1

Л2.4

14 1Лек

2.2 Законодательство

Российской империи о

государственных

преступлениях. Каторга и

тюрьмы Восточной Сибири.

Устав о ссыльных

Л1.1Л2.1

Л2.5

14 0Пр

2.3 Л1.1Л2.5204 0Ср

2.4 Л1.114 0Зачёт

Раздел 3. Периодизация

политической ссылки в

Сибирь. Дворянский и

разночинский этапы

Раздел

3.1 Первые ссыльные.

Особенности ссылки XVII –

XVIII вв.

Л1.1Л2.50,54 0Лек

3.2 Участники дворянского и

разночинского этапов

освободительного движения

в сибирской ссылке в XIX в.

Л1.1Л2.514 1Лек

3.3 Декабристы и их вклад в

научную и культурную

жизнь Сибири

Л1.1Л2.514 1Пр

3.4 Численность, состав и вклад

ссыльных поляков и

народников в развитие

Сибири

Л1.1Л2.514 0Пр

3.5 Л1.1204 0Ср

3.6 Л1.114 0Зачёт
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Раздел 4. Массовая ссылка

в начале ХХ века

Раздел

4.1 Революционное движение в

России и массовая ссылка в

начале ХХ века

Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.5

14 1Лек

4.2 Политические ссыльные и

сибирское общество

Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.5

14 1Лек

4.3 Численность и состав

политических ссыльных в

Сибири в начале ХХ в.

Правовое положение

ссыльных

Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.5

24 0Пр

4.4 Участие ссыльных в

революционном движении в

Сибири. Вклад ссыльных

пролетарского этапа в

развитие и изучение  Сибири

Л1.1Л2.1

Л2.4 Л2.5

24 1Пр

4.5 Л1.1134 0Ср

4.6 Л1.114 0Зачёт

Раздел 5. Сибирская

ссылка советского периода

Раздел

5.1 Карательная система

советского государства

Л1.1Л2.514 0Лек

5.2 Особенности политической

ссылки в Советском

государстве. Численность,

состав и положение

ссыльных

Л1.114 0Лек

5.3 Участие ссыльных в

социалистическом

строительстве в Сибири в

1930- 1950-е годы

Л1.1Л2.514 1Пр

5.4 Л1.1114 0Ср

5.5 Л1.114 0Зачёт

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Образовательные технологии с использованием активных методов обучения (лекция – беседа, лекция – дискуссия,

проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция – пресс-конференция,

лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция-консультация, занятия с применением затрудняющих условий, методы

группового решения творческих задач, метод развивающейся кооперации)

Образовательные технологии с использованием интерактивных методов обучения (круглый стол (дискуссия, дебаты),

семинар - исследование, семинар «Пресс – антипресс», мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака), деловые,

имитационные, операционные и ролевые игры, сase-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер

класс, дидактические игры)

Традиционная (репродуктивная) технология (преподаватель знакомит обучающихся с порядком выполнения задания,

наблюдает за выполнением и при необходимости корректирует работу обучающихся)

Технология коллективного взаимодействия (работа в малых группах) (самостоятельное изучение обучающимися нового

материала посредством сотрудничества в малых группах, дает возможность всем участникам участвовать в работе,

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения)

Технология проблемного обучения (постановка научной и учебной задачи перед обучающимися, в процессе решения

задачи обучающиеся учатся самостоятельно находить необходимую информацию, способы решения, осуществляется

развитие познавательной активности, творческого мышления и иных личных качеств)

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету

1.1 Дореволюционная официальная историография политссылки

1.2 Либеральная историография темы

1.3 Радикальная историография темы.

1.4 Вклад советских исследователей в разработку темы.

1.5 Современные подходы к проблеме.

2.1 Законодательство Российской империи о государственных преступлениях.
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2.2 Устав о ссыльных

2.3 Уголовное уложение.

 2.4 Источники изучения политической ссылки. Официальные документы. Законодательные акты.

2.5 Мемуары как источник по теме.

2.6 Архивные материалы. Печать.

3.1 Периодизация политической ссылки в Сибирь. Первые ссыльные..

3.2 Особенности ссылки XVII – XVIII вв.

3.3 Декабристы в Сибири

3.4 Петрашевцы в сибирской ссылке.

3.5  Ссыльные поляки в Сибири.

3.6 Народники в сибирской ссылке во 2-й половине XIX в.

4.1 Количественный и качественный состав ссыльных начале ХХ века.

4.2 Положение ссыльных, их объединения.

4.3 Побеги ссыльных.

4.4 Ссыльные в революционном движении в Сибири.

4.5 Участие ссыльных революционеров в периодической печати и кооперативном движении.

4.6 Вклад ссыльных революционеров в культурно-просветительскую жизнь Сибири.

4.7 Научное изучение Сибири ссыльными.

4.8 Политссыльные в революции 1917 года.

5.1 Карательная система советского государства.

5.2 Состав и численность ссыльных в 1920-1950-е годы. Положение ссыльных.

5.3 Роль ссыльных в развитии экономики Сибири в советский период.

6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств

Имеется на базовой кафедре ИПиП

1. Вопросы к зачету

2. Тесты для текущего контроля

6.4. Перечень видов оценочных средств

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство,

год

Кол-во Эл. адрес

Л1.

1

Кудряшов

В.В.,

Максимова

В.Н.

История политической ссылки в

Сибири: учебное пособие

Братск: БрГУ,

2018

1 http://ecat.brstu.ru/catalog/Учебные%

20и%20учебно-методические%

20пособия/Общественные%

20науки/Кудряшов%

20В.В.История%20политической%

20ссылки%20в%

20Сибири.Учеб.пособие.2018.pdf

7.1.2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство,

год

Кол-во Эл. адрес

Л2.

1

Кудряшов

В.В.

Меньшевики в восточносибирской

ссылке (1907-февраль 1917гг.):

Монография

Братск: БрГУ,

2008

11

Л2.

2

Сибирская ссылка: Сборник научных

статей

Иркутск:

Оттиск, 2009

1 http://ecat.brstu.ru/catalog/Ресурсы%

20свободного%

20доступа/Сибирская%

20ссылка.Сборник%20научных%

20статей.Вып.5.2009.pdf

Л2.

3

Максимова

В.Н.,

Ковригина

С.В.,

Кудряшов

В.В.

История Сибири: учебное пособие Братск: БрГУ,

2019

1 http://ecat.brstu.ru/catalog/Учебные%

20и%20учебно-методические%

20пособия/Общественные%

20науки/Максмова%20В.Н.%

20История%

20Сибири.Учеб.пособие.2019.PDF
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство,

год

Кол-во Эл. адрес

Л2.

4

Максимова

В.Н.

Женская политическая каторга и

ссылка в Восточной Сибири (1907-

1917): монография

Братск: БрГУ,

2011

1 http://ecat.brstu.ru/catalog/Монограф

ии/Максимова%20В.Н.%

20Женская%20политическая%

20каторга%20и%20ссылка%20в%

20Восточной%20Сибири(1907-

1917гг.).2011.pdf

Л2.

5

Максимова

В.Н.,

Ковригина

С.В.,

Кудряшов

В.В.

История Сибири: учебное пособие Братск: БрГУ,

2019

1 http://ecat.brstu.ru/catalog/Учебные%

20и%20учебно-методические%

20пособия/Общественные%

20науки/Максмова%20В.Н.%

20История%

20Сибири.Учеб.пособие.2019.PDF

7.1.3. Методические разработки

Авторы,

составители

Заглавие Издательство,

год

Кол-во Эл. адрес

Л3.

1

Кудряшов

В.В.

История политической ссылки в

Сибири: методические указания

Братск: БрГУ,

2015

14

Л3.

2

Кудряшов

В.В.

История политической ссылки в

Сибири: методические указания

Братск: БрГУ,

2015

1 http://ecat.brstu.ru/catalog/Учебные%

20и%20учебно-методические%

20пособия/Общественные%

20науки/Кудряшов%20В.В.%

20История%20политической%

20ссылки%20в%

20Сибири.МУ.2015.pdf

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?

LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21

CNR=&Z21ID=

Электронный каталог библиотеки БрГУ

Э2 http://ecat.brstu.ru/catalogЭлектронная библиотека БрГУ

Э3  http://elibrary.ruНаучная электронная библиотека eLIBRARY.RU

Э4 http://xn--90ax2c.xn--p1ai/how-to-search /Национальная электронная библиотека НЭБ

7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN No Level

7.3.1.2 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level

7.3.1.3 Microsoft Imagine Premium для ГПФ

7.3.1.4 Архиватор 7-Zip

7.3.1.5 Adobe Reader

7.3.1.6 doPDF

7.3.1.7 ПО "Антиплагиат"

7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 «Университетская библиотека online»

7.3.2.2 Электронный каталог библиотеки БрГУ

7.3.2.3 Электронная библиотека БрГУ

7.3.2.4 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"

7.3.2.5 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

7.3.2.6 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)

7.3.2.7

7.3.2.8 Национальная электронная библиотека НЭБ

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

0001* аудитория для практических

занятий

Учебная мебель

0002* лекционная аудитория Учебная мебель

0003*  аудитория для семинарских

занятий

Учебная мебель

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

Во время лекций студенты должны сосредоточить внимание на её содержании. Основные положения лекции, отдельные

важные факты, исторические даты, имена, выводы из рассматриваемых вопросов необходимо записывать.

Конспектирование предлагаемого преподавателем материала вырабатывает у студентов навыки самостоятельного отбора и

анализа необходимой для них исторической информации, умение более сжато и чётко записывать услышанное. Лекции
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могут служить необходимым вспомогательным материалом не только в процессе подготовки к зачету, но и при написании

самостоятельных творческих работ студентов: сообщений, рефератов и т.д.

ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ:

Семинарское занятие представляет собой особую форму организации учебного процесса, в ходе которого обучающийся

должен приобрести умения получать новые знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми

понятиями и теоретическими конструктами учебной дисциплины; решать познавательные задачи; логично выстраивать

устные и письменные тексты.

Целью семинарских занятий является приобретение обучающимися новых знаний, умений и навыков, необходимых для

профессиональной деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как средства

индивидуального освоения учебной дисциплины.

При подготовке к семинарским занятиям следует уделять внимание усвоению базовых понятий. При этом надо не

«заучивать» то или иное понятие, а самостоятельно конструировать его содержание. В процессе этого конструирования

вначале надо показать, какую предметную область определяет понятие, а затем охарактеризовать ее черты (признаки,

функции).

Процесс изучения периодов  ccылки необходимо соотносить с периодами развития истории России, опираясь на ранее

изученный материал в курсе отечественной истории и истории Сибири. Цели проведения семинарских занятий состоят в

следующем:

– предоставить студентам возможность углубленного изучения политической ссылки в Сибирь;

– создание целостной концепции истории ссылки и закономерностей политического развития Российского государства в

разные периоды;

– сформировать навыки выделения особенного и общего в ссылке дореволюционной и советского периода;

– оформить свой взгляд на проблемы, изучаемые в рамках курса;

– сформировать умения и навыки использования изученного материала в практической деятельности.

Решение познавательных задач на доказательство и сравнение способствует активизации познавательной

самостоятельности обучающегося и развитию логики исторического мышления. Выполнять такого рода задания надо в

соответствии с определенными алгоритмами.

Особое место в структуре семинарского занятия занимают учебные доклады, которые позволяют студентам

продемонстрировать теоретические и эмпирические знания, умения систематизировать и концептуализировать

историческую информацию, содержащуюся в учебных и научных текстах, в соответствии с планом доклада.

Готовясь к докладу, надо прочитать рекомендованную литературу и составить простые планы прочитанных текстов, а

затем составить план доклада, придерживаясь рекомендованной схемы: 1) время события, 2) историография вопроса, 3)

теория вопроса, 4) причины события, 5) содержание события, 6) значение события. В докладе особое внимание следует

уделять историографическим и теоретическим аспектам темы. На основе доклада затем может быть написан реферат.

Обязательным условием подготовки рефератов является использование дополнительной литературы.

Подготовку к семинарскому занятию следует вести в следующем порядке:

1. Вначале надо ознакомиться с планом семинарского занятия, затем прочитать тексты рекомендованной литературы и

найти информацию, необходимую для письменного ответа на поставленные вопросы. Чтобы логично выстроить ответ на

вопрос, информацию надо систематизировать и концептуализировать в соответствии со следующим порядком:

- Хронология исторических событий.

- Историография (различные научные точки зрения по вопросу).

- Причины исторических событий (экономические, социальные, политические, духовные, влияние международной

обстановки).

- основные проблемы развития политической ситуации (систематизируя знания по тому или иному вопросу, надо выделить

основные этапы (направления) в развитии исторических событий, а затем описать и объяснить их).

- Итоги и следствие очередного этапа развития ссылки.

- Значение (определяя значение тех или иных социокультурных событий, надо показать их историческую роль, дать

оценку, выявить последствия).

2. Прочитать конспект лекции по теме семинарского занятия, отмечая карандашом материал, необходимый для освоения

поставленных вопросов.

3. Важнейшим этапом работы при подготовке к семинарскому занятию является изучение рекомендованной к каждой теме

литературы. Источники и литература — это надежная основа достоверных исторических знаний, помогающая выработать

собственное понимание сущности и значения изучаемых событий.

При работе над рекомендованными источниками и литературой необходимо помнить, что здесь недостаточно

ограничиваться лишь беглым ознакомлением или просмотром текста. Рекомендации для работы с текстом:

а) сформулируйте общее представление о произведении (ознакомьтесь с заголовком, оглавлением, если оно имеется,

просмотрите текст) и целях его создания (обратите внимание на дату написания, реконструируйте, опираясь на уже

имеющиеся сведения и привлекая дополнительные, историческую ситуацию, определите причины, побудившие автора

написать работу);

б) внимательно прочтите текст, возвращаясь к отдельным положениям, выделяя непонятное. Снимите неясности,

используя словари, справочную литературу;

в) разделите текст на законченные в смысловом отношении части. Анализируя каждую из них, попытайтесь выделить

основные положения, идеи автора, а также его аргументацию. Раскройте связи теоретических положений и конкретных

фактов, определяя ту их совокупность, которая послужила основой для сделанного вывода;

г) еще раз просмотрите весь текст, установите логические связи между выделенными частями, составьте структурный

план.

4. На основе изученных источников и литературы необходимо подготовить тезисы или конспект, оформив

соответствующие записи в тетради.

В тезисной форме может быть подготовлено устное выступление на семинаре. Основой тезисов является план
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выступления, но в отличие от него в тезисах фиксируется не просто последовательность рассматриваемых вопросов, но и в

краткой форме раскрывается их основное содержание.

Наиболее трудоемкой, но совершенно необходимой, частью подготовки к семинару является конспектирование.

Конспективная форма записи требует не только фиксации наиболее важных положений источника, но и приведения

необходимых рассуждений, доказательств. Нередко в конспект включают и собственные замечания, размышления,

оставляемые, как правило, на полях.

Конспект составляется в следующей последовательности:

а) после ознакомления с произведением составляется его план, записывается название источника, указывается автор, место

и год издания работы;

б) конспективная запись разделяется на части в соответствии с пунктами плана. Каждая часть должна содержать

изложение какого-либо положения, а также его аргументацию. В ходе работы подчеркивается наиболее существенное,

делаются пометки на полях.

5. На семинарских занятиях обучающийся должен:

а) принимать активное участие в обсуждении вопросов семинара;

б) внимательно следить за выступлениями;

в) уметь вести полемику с оппонентами.

ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДОВ НА СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Доклады (сообщения) - первый вид научно-исследовательской работы в университете. Именно при подготовке данного

вида письменной работы обучающиеся впервые знакомятся с логикой научного исследования. Тематика докладов, как

правило, озвучивается преподавателем.

Рекомендации к подготовке доклада:

1. Предварительное знакомство с темой. С целью получения представлений об эпохе, выявления главных действующих

лиц необходимо знакомство с трудами общего содержания - это академические издания, вступительные статьи к

монографиям и т.д.

2. Чтение источников и углубленной научной литературы. Основа любого исследования – это исторический источник. Его

необходимо   тщательно проанализировать и сделать определенные выводы. Работа с источниками зачастую длительная и

серьезная, требуется тщательность и вдумчивость. Материал источника должен быть использован полностью, информация

обязана быть осмыслена в комплексе. Чтение источника подразумевает сбор сведений с одновременной фиксацией, т.е. с

составлением выписок. Любая полезная информация должна сразу записываться с непременной ссылкой на источник.

3. Сформулировать цели и задачи доклада, составить максимально подробный план.

4. После составления плана начинается изучение специальной научной литературы и работа над отдельными частями

доклада. Сбор информации из литературы не сильно отличается от сбора сведений в источнике. Существенное отличие - в

подавляющем большинстве случаев прямое цитирование лучше заменить на пересказ. Если используется труд другого

ученого, нужно на него сослаться, указав выходные данные книги и номер страницы.

Части доклада лучше писать в последовательности, в которой они будут читаться. Практика показывает, что оптимальным

является объем до пяти страниц печатного текста 14 шрифтом через полтора интервала. Преподаватель будет оценивать

качество работы с источниками, логику исследования и соответствие форме.

5. После написания доклада необходимо прочитать текст целиком, обращая внимание на ясность изложения и логику. На

данном этапе устраняются несогласованность в абзацах, отдельные блоки меняются местами и т.д.

6. После подготовки итогового варианта доклад защищается на семинарском занятии.


