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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-20 владением методами социальной диагностики  

ПК-9 способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной

образовательной траектории обучающегося  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 должен знать:  

- принципы и основные понятия гештальт-терапии;  

- механизмы и закономерности процесса контактирования.  

 Должен уметь: 

 должен уметь:  

- дифференцировать базовые понятия гештальт терапии;  

- различать основные формы контакта, его прерывания;  

- уметь различать и называть свои чувства, дифференцировать свои переживания.  

 Должен владеть: 

 должен владеть:  

-способами диагностики эмоционального состояния клиента;  

-навыками дачи обратной связи и поддержания контакта;  

-основными видами экспериментов в гештальт-терапии и навыками постановки эксперимента в ходе сессии;  

-обладать способностями к рефлексии своих действий.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 должен знать:  

- принципы и основные понятия гештальт-терапии;  

- механизмы и закономерности процесса контактирования;  

должен уметь:  

- дифференцировать базовые понятия гештальт терапии;  

- различать основные формы контакта, его прерывания;  

- уметь различать и называть свои чувства, дифференцировать свои переживания.  

должен владеть:  

-способами диагностики эмоционального состояния клиента;  

-навыками дачи обратной связи и поддержания контакта;  

-основными видами экспериментов в гештальт-терапии и навыками постановки эксперимента в ходе сессии;  

-обладать способностями к рефлексии своих действий.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 50 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 22 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История развития

гештальт-терапии. Основные

принципы и понятия.

8 5 10 0 12

3.

Тема 3. Цикл контакта м его

прерывания. Теория Self в

гештальт-терапии.

8 5 10 0 10

5.

Тема 5. Базовые техники

гештальт-терапии. Эксперимент в

ГТ.

8 10 10 0

  Итого   20 30 0 22

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. История развития гештальт-терапии. Основные принципы и понятия.

Личность Ф. Перлза, ранние годы. Создание гештальт-терапии, вклад П.Гудмена. Калифорнийские годы:

расцвет. Основные публикации Ф. Перлза. Основные понятия гештальт-терапии: осознавание, контакт, граница,

встреча, феноменология, динамика "фигуры"и "фона". Гештальт-психология. Влияние Курта Левина, теория

психологического поля. Влияние Курта Гольдштейна. Ян Смэтс и концепция холизма. Принцип "здесь-и-сейчас".

Парадоксальная теория изменений Арнольда Бейссера. Феноменология. Экзистенциализм. Психоанализ: З.

Фрейд, К. Хорни.

Телесная терапия Вильгельма Райха.

Понятие "awareness" в гештальт-терапии. Индивидуалистическая и полевая парадигмы.

Тема 3. Цикл контакта м его прерывания. Теория Self в гештальт-терапии.

"Контакт" - центральное понятие гештальт-терапии. Контакт как особое взаимодействие организма с

окружающей его средой: темпоральность и процессуальность происходящего взаимодействия. Понятие

"контактная граница". Цикл контакта, его этапы.Четыре стадии контакта по Ф. Перлзу и П. Гудману:

1) Преконтакт,

2) Контактирование,

3) Финальный контакт,

4) Постконтакт.

Прерывания контакта. Конфлюэнция как прерывание контакта в самом его начале, на этапе установления

простых отличий. Интроекция как прерывание контакта, при котором граница организм/среда проницаема

снаружи-внутрь, так что содержимое среды легко попадает в организм, но не может быть достаточно

переработано им. Проекция как прерывание контакта, при котором граница организм/среда проницаема

изнутри-наружу. Ретрофлексия как прерывание контакта, при котором действие, начатое по отношению к

другому, останавливается, удерживается и разворачивается на себя. Эготизм как прерывание контакта,

возникающее перед финальным контактом, в момент, когда границы организма еще не раскрылись и обмен со

средой еще не произошел.

Тема 5. Базовые техники гештальт-терапии. Эксперимент в ГТ.
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Понятие о терапевтической ситуации, ее структура: терапевт, клиент, контракт. Понятие сеттинга. Анализ

терапевтической ситуации. Процесс-анализ сессии. Экспериментирование в гештальт-терапии. "Эксперимент"

как особого наблюдения с целью утвердить или отвергнуть то, в чем есть сомнения.... Цель и задачи

эксперимента в гештальт-терапии.Условия его возникновения и проведения. Особенности введения

эксперимента в сессию. Этапы эксперимента. Виды экспериментов.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

www.klex.ru - http://www.klex.ru/6rw

www.klex.ru - http://www.klex.ru/8o2

www.youtube.com - http://www.youtube.com/watch?v=cGpm5h0GHug

www.youtube.com - http://www.youtube.com/watch?v=VpWJHu3tBSE

www.youtube.com - http://www.youtube.com/watch?v=QRVGjlE_dzM

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации для студентов.  

 

1. По написанию реферата. Реферат - письменная работа, выполняемая обучающимся в течение длительного

срока (от одной недели до месяца).  

Реферат (от лат. referrer - докладывать, сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса,

темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.  

Реферат отвечает на вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). Помимо реферирования

прочитанной литературы, от обучающегося требуется аргументированное изложение собственных мыслей по

рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам обучающийся, в последнем

случае она должна быть согласованна с преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы,

рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе

главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена.

 

Структура реферата:  

1). Титульный лист.  

2). После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны

названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте

реферата.  

3). После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.  

4). Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов,

разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в

изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу -

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5.) Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены

задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6). Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  

7). Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата

литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания.  

 

2. По выполнению творческого задания.  
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При выполнении индивидуальных творческих заданий целесообразно использовать метод ключевых

(контрольных) вопросов. Технологию его реализации целесообразно применять для сбора дополнительной

информации в условиях проблемной ситуации и упорядочения уже имеющейся при решении проблемы.

Задаваемые вопросы служат стимулом для формирования стратегии и тактики решения задачи, развивают

интуицию, формируют алгоритмы мышлния, наводят на идею решения, побуждают к правильным ответам.

Принципиальными требованиями к использованию метода являются: проблемность и оптимальность (четко и

правильно поставленными вопросами необходимо снижать проблемность задачи до оптимального уровня или

уменьшать неопределенность проблемы); дробление информации (спомощью вопросов необходимо разделить

проблему на подпроблемы); целеполагание (каждый новый вопрос должен формировать стратегию, модель

решения проблемы). Рекомендуется поэтапная постановка в опросов, стимулирующая решение проблемы и

повышающая ее определенность. Необходимо выяснить: -что неизвестно; -что дано; -в чем состоит условие;

-возможноли удовлетворить условие; -достаточно ли условие для определения неизвестного; -ввести подходящие

обозначения; -разделить условие на части; -сформировать идеи и разработать план решения; -определить как

найти связь между данными и неизвестными; -все ли данные и условия использованы; -приняты ли во внимание

все понятия, содержащиеся в задании; -ясно ли, что предпринятый план правилен; -сумеете ли вы доказать, что

он правилен. -как проверить результат; -как проверить ход решения; -как получить тот же результат иначе; -как

проверить правильность полученного результата; В какой-нибудь другой задачеи спользовать полученный

результат. Кроме метода ключевых вопросов целесообразно при решении творческих заданий использовать

метод свободных ассоциаций, в процессе зарождения которых устанавливаются неординарные связи между

элементами решаемой проблемы и прежним опытом, метод инверсии, заключающийся в поиске решения

проблемы путеми зменения направления поиска на противоположное, противоречащее сложившимся

традиционным взглядам, продиктованным логикой и здравым смыслом, 'метод Меттчета', предполагающийи

спользование стратегических схем, представление проблемы в виде схем, рисунков, с разных точек зрения, в

основных элементах (варианты решений, суждений, понятий, тактик, отношений, препятствий), метод ликвидации

без выходных ситуаций, используя который, можно моделировать принятие различных управленческих решений,

последовательно исключая факторы, приводящие к нежелательным прогнозируемым последствиям. Достигается

это за счет варьирования решений: приспособить, модифицировать,усилить, ослабить, заменить, переделать,

объединить и использовать что-тоипо-другому.  

 

3. По проведению деловой игры.  

Существуют теоретически обоснованные методики конструирования и проведения деловых игр. Знание их

необходимо, чтобы избежать ошибок, способных свести на нет труд. Если деловая игра используется с целью

обучения, то необходимо помнить, что она не может предварять семинары и спецкурсы, практические занятия.

Она должна проводиться в конце обучения. Разрабатывая игру, необходимо помнить, что чем больше свобода

выбора решений, тем охотней игроки включаются в процесс. Сюжет игры должен представлять собой постоянное

столкновение интересов учащихся. Можно выделить следующие основные этапы разработки игры: 1. постановка

проблемы; 2. выбор темы; 3. анализ главных закономерностей создаваемой игры: соотношения, связи, роли,

субординация между игроками и т.д; 4. разработка сценария, состоящего из игровых событий; 5. создание

наиболее вероятного списка решений игроков в каждом игровом событии; 6. разрабатывается система оценок.

Стоит отметить, что не всегда в игре возможно применение количественной оценки. В этом случае применяется

метод экспертной оценки; 7. формулировка правил игры; 8. предварительная отладка игры  

Успех деловой игры напрямую связан с качеством ее проведения. Ведущий должен грамотно организовать

следующие этапы:  

1. 'Запуск' игры. Ведущий знакомит игроков с целью игры, с ее описанием. Он распределяет роли, представляет

игрокам вводную ситуацию и информационные данные. На этом этапе крайне важным является создание настроя

и атмосферы предстоящей игры.  

2. Корректировка игры. Из-за затянувшихся рассуждений или из-за неверно выбранной методики решения

поставленной задачи игра может затянуться или превратиться в плохо контролируемый процесс. В этом случае

ведущий обязан скорректировать ход игры, но таким образом, чтобы не нарушить ее атмосферы. К примеру, часть

игроков можно отправить 'в командировку' с дополнительным заданием, за основу рассуждений можно принять

дополнительно поступившие документы или условия, ведущий может исполнить роль приглашенного со стороны

консультанта.  

3. Создание дискомфортной среды в группе игроков. Необходимо, чтобы группа игроков оставалась

остросоциальной средой, а не средой комфортного психологического общения, при которой чувство

защищенности может не позволить решить поставленную перед группой проблему.  

 

4. При выполнении письменного домашнего задания.  

Домашнее задание заключается в выполнении психотерапевтических упражнений, предложенных

преподавателем. Список и порядок выполнения упражнений даются преподавателем на занятиях в университете.

При выполнении таких упражнений студентам рекомендуется объединяться в малые грппы6 тройки, четверки.

При выполнении упражнений студенты должны меняются ролями таким образом, чтобы каждый мог

прочувствовать ту или иную позицию. Каждое упражнение выполняется примерно 10-15 минут, затем следует

обсуждение с другими участниками. После выполнения задания студенты должны изложить основные результаты

(рефлексию), полученные в ходе выполнения упражнения, письменно. Важно сосредоточится на писании нового

опыта, связывая свои наблюдения с опытом обычной жизни. Каждый студент пишет рефлексию самостоятельно.  
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5. При подготовке к экзамену.  

Экзамен - форма выявления и оценки результатов учебного процесса. Цель экзамена сводится к тому, чтобы

завершить курс изучения данной дисциплины, проверить сложившуюся у студента систему знаний и оценить

степень ее усвоения. Тем самым экзамен содействует решению главной задачи учебного процесса ? подготовке

высококвалифицированных специалистов. Основными функциями экзамена являются:  

- обучающая;  

- оценивающая;  

- воспитательная.  

Обучающее значение экзамена проявляется, прежде всего, в том, что в ходе экзаменационной сессии студент

обращается к пройденному материалу, сосредоточенному в конспектах лекций, учебниках и других источниках

информации. Повторяя, обобщая, закрепляя и дополняя полученные знания, поднимает их на качественно-новый

уровень ? уровень системы совокупных данных, что позволяет ему понять логику всего предмета в целом. Новые

знания студент получает в ходе самостоятельного изучения того, что не было изложено в лекциях и на

семинарских занятиях. Оценивающая функция экзамена состоит в том, что он подводит итоги не только

конкретным знаниям студентов, но и в определенной мере всей системе учебной работы по курсу. Если экзамен

проводится объективно, доброжелатель�но, с уважительным отношением к личности и мнению студента, то он

имеет и большое воспитательное значение. В этом случае экзамены стимулируют у студентов трудолюбие,

прин�ципиальность, ответственное отношение к делу, развивают чув�ство справедливости, собственного

достоинства, уважения к науке и преподаванию.Экзамен как особая форма учебного процесса имеет свои

особенности, специфические черты и некоторые аспекты, которые необходимо студенту знать и учитывать в

своей работе. Это, прежде всего:  

- что и как запоминать при подготовке к экзамену;  

- по каким источникам и как готовиться;  

- на чем сосредоточить основное внимание;  

- каким образом в максимальной степени использовать программу курса;  

- что и как записать, а что выучить дословно и т. п.  

При подготовке к экзамену следует запоминать и заучивать информацию с расчетом на помощь определенных

подсобных учебно-методических средств и пособий, учебной программы курса. Правильно используя программу

при подготовке к ответу (она должна быть на столе у каждого), студент получает инфор�мационный минимум для

своего выступления. Программу курса необходимо максимально использовать как в ходе подготовки, так и на

самом экзамене. Ведь она включает в себя разделы, темы и основные проблемы, в рамках которых и

формируются вопросы для экзамена. Заранее просмотрев программу, можно лучше сориентировать�ся, чем она

поможет на экзамене, в какой последовательности лучше учить ответы на вопросы. Найдя свой экзаменационный

вопрос в программе, студент учитывает то, где он расположен и как сформулирован, как он соотносится и связан

с другими вопро�сами, что позволяет ему мобилизовать все свои знания этой про�блемы и гораздо увереннее и

грамотнее построить свой ответ.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.02

"Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


