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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

ОПК-3 способностью использовать в познавательной и профессиональной

деятельности элементы естественнонаучного и математического знания  

ПК-2 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в

области археологии и этнологии  

ПК-5 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом

процессе, политической организации общества  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные этапы развития археологии каменного века;  

 - типы археологических памятников каменного века и методы их изучения;  

 - археологическую периодизацию рассматриваемого периода истории человечества;  

 - основные категории артефактов и принципы изучения их эволюции и классификации;  

 - основные археологические культуры и важнейшие археологические их памятники каменного века  

 - место и роль результатов археологических исследований в решении вопросов этногенеза, культурогенеза и

во всемирном историческом процессе в целом.  

 Должен уметь: 

 - анализировать вещественные источники и сопровождающую их информацию;  

 - грамотно использовать профессиональную лексику;  

 - учитывая современное состояние науки и изменяющуюся социальную практику, накопленный опыт,

анализировать и ориентироваться в источниках и  

 научной специальной литературе;  

 - определить место памятника в контексте археологической периодизации;  

 - объяснять основные термины и понятия;  

 - ставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;  

 - использовать методы изучаемых им наук.  

 - понимать взаимосвязь развития археологии с историческими и другими научными дисциплинами;  

 - применять полученные знания при изучении конкретных археологических проблем.  

 Должен владеть: 

 - общепрофессиональными знаниями теории и методов поиска обработки и использования педагогической

информации;  

- основными методами археологических исследований при выполнении научно-исследовательских работ по

направлению 'Археология';  

- навыками формирования собственных исследовательских программ в сфере профессиональной

специализации;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

- способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых

исследований;  

- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области источниковедения,

специальных исторических дисциплин, историографии и методов исторического исследования;  

- способность понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую информацию;  
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- способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности (профиля)

образования или индивидуальной образовательной траектории  

- способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска необходимой

информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах  

  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.01 "История (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 72 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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. Введение в "археологию

каменного века "

2 0 2 0 2

2.

Тема 2. История изучения

памятников каменного века

Евразии в отечественной

исторической науке.

2 0 2 0 2

3.

Тема 3. Общая характеристика

палеолита. Ранний (нижний)

палеолит.

2 0 4 0 2

4.

Тема 4. Олдувайская и ашельская

археологические эпохи.

2 0 6 0 0

5.

Тема 5. Мустьерская

археологическая эпоха:

хронология, характеристика,

основные памятники.

2 0 4 0 6

6.

Тема 6. Поздний (верхний)

палеолит на территории Евразии .

2 0 4 0 3

7.

Тема 7. Верхнепалеолитические

культурные области и

археологические культуры.

2 0 4 0 6

8.

Тема 8. Антропогенез и движущие

силы

2 0 4 0 5

9.

Тема 9. Палеолитическое искусство

2 0 4 0 3

10.

Тема 10. Мезолит: периодизация,

хронология, общая характеристика. 2 0 4 0 3
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Основные памятники

мезолита.

2 0 4 0 4

12.

Тема 12. Неолит: хронология,

археологические признаки, общая

характеристика.

2 0 2 0 4

13.

Тема 13. Происхождение и типы

керамики неолита.

2 0 4 0 4

14.

Тема 14. Археологические культуры

неолита Средней Азии, Сибири и

Дальнего Востока.

2 0 6 0 6

15.

Тема 15. Неолитические культуры

лесной полосы: льяловская,

верхневолжская, и волосовская.

2 0 4 0 6

16.

Тема 16. Изобразительное

искусство и религиозные

представления в мезолите и

неолите по археологическим

памятникам.

2 0 6 0 8

17.

Тема 17. Погребения каменного

века

2 0 4 0 4

18.

Тема 18. Хозяйство и быт в эпоху

камня.

2 0 4 0 4

  Итого   0 72 0 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в "археологию каменного века " 

Понятие "археология каменного века", место в археологической периодизации. Особенности археологических

источников эпохи камня. Археологические памятники каменного века и их разновидности. Методика разведочных

и раскопочных исследований памятников эпохи камня.

Особенности археологической типологии артефактов эпохи камня. Археологические комплексы памятников

каменного века. Относительная и абсолютная датировка. Типологический, дендрохронологический,

радиокарбонный и другие методы датирования. Связь археологии эпохи камня с другими научными

дисциплинами (геологией, палеозоологией, палеоботаникой, минералогией и др.).

Тема 2. История изучения памятников каменного века Евразии в отечественной исторической науке.

Первые открытия каменных орудий в XIX в. и начало их изучения в Западной Европе и

России. Возникновение археологии каменного века. Открытия Л. Лики.

Тема 3. Общая характеристика палеолита. Ранний (нижний) палеолит.

Основные этапы геологической истории Земли. Плейстоцен, голоцен. Оледенения в плейстоцене: характер

климата, растительности, животного мира. Периодизация оледенений.

Тема 4. Олдувайская и ашельская археологические эпохи.

Олдувай: дата и происхождение названия. Тип древнего человека. Основные группы изделий ? чопперы,

чоппинги, орудия на отщепах, сфероиды и т.д. Характер культурного слоя памятников.

Ашель: дата и происхождение названия. Тип древнего человека и основные занятия. Основные типы изделий:

ручное рубило, бифасы, кливеры, орудия на отщепах. Леваллуазская техника расщепления. Орудия труда из

кости и дерева. Использование огня. Роль охоты. Различный характер памятников ? базовые стоянки,

мастерские, охотничьи лагеря.

Распространение памятников. Ашель на территории России и СНГ, районы заселения: Кавказ, Средняя Азия,

Юго-западная Украина (Королево). Проблема ашеля на территории Русской равнины.

Тема 5. Мустьерская археологическая эпоха: хронология, характеристика, основные памятники.

Мустье - 3 этап раннего палеолита, или средний палеолит. Дата и происхождение названия.

Палеогеографические и климатические условия эпохи. Тип древнего человека и основные занятия. Основные

типы изделий, остроконечник, орудия из кости. Использование огня. Типы жилищ. Развитие мировоззренческих

представлений, появление первых погребений и зачатков искусства.

Распространение памятников. Мустье на территории России и СНГ: Молдавия, Кавказ, Средняя Азия, Крым,

Русская равнина.
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Тема 6. Поздний (верхний) палеолит на территории Евразии .

Дата. Палеогеографические и климатические условия эпохи. Появление человека современного типа. Основные

занятия. Техника расщепления камня. Ведущие типы каменных изделий. Жилища, погребения. Возможности

реконструкции социальной организации. Возникновение искусства: монументальная настенная живопись,

мелкая пластика.

Тема 7. Верхнепалеолитические культурные области и археологические культуры.

Верхнепалеолитические культурные области Западной и Центральной Европы. Основные

верхнепалеолитические культуры территории России и СНГ: памятники Десны, среднего течения Днепра,

Костенковско-Боршевский район на Дону.

Тема 8. Антропогенез и движущие силы

Антропогенез, роль каменных орудий труда в качестве критерия выделения человека из животного мира.

Основные этапа антропогенеза: архантропы, палеоантропы, неоантропы. Соотношение этапов антропогенеза с

этапами археологической периодизации эпохи камня. Проблема происхождения и расселения древнейшего

человека. Теории моноцентризма и полицентризма.

Тема 9. Палеолитическое искусство

Понятие палеолитическое искусства. Особенности палеолитического искусства. Основные области

палеолитического искусства. Анималистическая пещерная живопись, антропоморфная скульптура малых форм

из кости и камня.

Тема 10. Мезолит: периодизация, хронология, общая характеристика.

Общие сведения о мезолите, значение термина, история его введения, природные и климатические условия

периода мезолита в Восточной Европе Климатическая характеристика мезолита (аллеред, бореал);

периодизация и хронология мезолита; характерные черты мезолита (основные формы хозяйственной

деятельности, особенности каменной индустрии, микролиты и макролиты вкладышевые составные орудия,

домостроительство, погребальный обряд)

Тема 11. Основные памятники мезолита.

Археологические культуры на территории России и СНГ. Южная зона, лесная зона, северо-западные области,

Сибирь. Духовная культура мезолитического времени: наскальные изображения, мелкая пластика,

мировоззренческие представления, погребения.

Тема 12. Неолит: хронология, археологические признаки, общая характеристика.

Датировка и происхождение термина, критерии выделения. Природно-географические условия эпохи. Проблема

?неолитической революции? и формирование новых культурно ? хозяйственных зон. Основные технические

открытия неолитического периода: широкое распространение новых приемов обработки камня (пластинчатая и

отщеповая технология изготовления каменных орудий, распространение двустороннеретушированных и

шлифованных орудий; сверление, пиление и шлифование.

Тема 13. Происхождение и типы керамики неолита.

Основные факторы возникновения керамики и гончарства. Основные формы и типы керамики неолита.

Типолого-морфологическая и технологическая характеристика неолитической керамики.

Тема 14. Археологические культуры неолита Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.

Общая характеристика каменных индустрий Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока в эпоху неолита.

Основные неолитические культуры Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Хозяйство и быт неолитического

населения Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока .

Тема 15. Неолитические культуры лесной полосы: льяловская, верхневолжская, и волосовская.

Территориально-географические рамки термина "Лесная полоса". Общая характеристика каменных индустрий

Лесной полосы в эпоху неолита. Основные неолитические культуры Лесной полосы: общее и особенное.

Тема 16. Изобразительное искусство и религиозные представления в мезолите и неолите по

археологическим памятникам.

Духовная культура мезолитического времени: наскальные изображения, мелкая пластика, мировоззренческие

представления.

Искусство эпохи неолита: мелкая пластика, наскальные изображения.

Религиозные представления. Тотемизм, фетишизм, анимизм, магия.

Тема 17. Погребения каменного века

Могильники каменного века: время появления, особенности. Погребальный обряд.

Тема 18. Хозяйство и быт в эпоху камня.

Природная среда и социальная эволюция. Хозяйственно-культурные зоны по

археологическим данным. Каменная индустрия. Домостроительство. Планировка, хозяйственно-бытовой

комплекс.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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

Антропогенез.ру - http://antropogenez.ru/

Археология Поволжья. Каменный век - http://www.povolzie.archeologia.ru/

Археология.ру - http://www.archaeology.ru/

Институт археологии и этнографии СО РАН - http://www.archaeology.nsc.ru/

Институт археологии РАН - http://archaeolog.ru/

 

 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) 

Антропогенез.ру - http://antropogenez.ru/

Археология.ру - http://www.archaeology.ru/

Институт археологии и этнографии СО РАН - http://www.archaeology.nsc.ru/

 

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

Методические рекомендации по написанию письменных работ  

 

Рекомендации по написанию информационно - аналитической справки  

Информационно-аналитическая справка по изучаемому предмету является краткой научной и информационной

работой  

ЦЕЛИ СПРАВКИ:  

- студент приобретает навыки аналитической работы и одновременно демонстрирует уровень своей

компетентности по изучаемому предмету;  

- преподаватель помогает студенту повысить уровень компетентности студента, помогая ему выбрать тему,

подготовить план справки, собрать информацию, а также давая советы по доработке справки.  

ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ СПРАВКИ  

Вначале студент выбирает и согласовывает тему с руководителем семинарской группы; Затем студент приступает

к сбору информации. Первоначальное представление о теме и структуре работы можно составить по учебнику,

справочнику, монографии, Интернету. На этом этапе составляется и согласовывается с преподавателем план

справки;  

После этого студент пишет справку, обращая особое внимание на:  

- свежесть приводимых цифр и фактов, ориентируясь на статистику самых последних лет;  

- обработку информации, сводя ее по возможности в таблицы, графики и диаграммы, а также используя

математический аппарат, если это целесообразно;  

- составление библиографии (списка использованных источников), ссылаясь на нее в тексте справки (в виде

сносок внизу страницы с указанием названия источника, место и год издания, страница).  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА СПРАВКИ  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение (предмет исследования, цель и ее разбивка по задачам), как тема освещена в исследовательской

литературе, наиболее актуальные и/или спорные аспекты)  

4. Главы и параграфы (если разбивка на параграфы целесообразна)  

5. Заключение, целесообразно в форме выводов  

6. Библиография (сначала документы, затем монографии, после статьи, в конце - справочники и статистические

издания, Интернет-источники).  

ОБЪЕМ  

Объем справки не должен превышать 12 стандартных страниц (в каждой около 30 строк по примерно 60 знаков,

что облегчает чтение и особенно редактирование), т.е. 0,5 авторских листа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по написанию эссе  
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Данные методические рекомендации разработаны УМО СПб филиала ГУ-ВШЭ на основе нормативных

документов Министерства Образования Российской Федерации по высшему образованию, а также на основе

методических рекомендаций по введению модульного подхода к планированию и организации учебного процесса

(ГУ-ВШЭ, Москва 2001 год). Методические рекомендации составлены в целях унификации требований к

содержанию, оформлению и оцениванию эссе студентов, являются рамочным документом для подготовки

кафедрами соответствующих методических рекомендаций в зависимости от специфики дисциплин.  

Эссе от французского 'essai', англ. 'essay', 'assay' - попытка, проба, очерк; от латинского 'exagium' - взвешивание.

Создателем жанра эссе считается М.Монтень ('Опыты', 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение

небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо

проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и

заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе

предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский,

историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический

характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может

быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать

мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять

причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои

выводы; овладеть научным стилем речи.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в

рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может

быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой

информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми

мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.  

 

Методические рекомендации по заполнению археологических карт  

Одной из письменных форм самостоятельной работы и важным элементом контрольной работы является

заполнение контурных карт. При работе с контурными картами по древнему миру необходимо:  

1. выполнить все уже данных в контурной карте задания (можно дополнительно нанести важнейшие города, реки,

места расселения этносов, залежи полезных ископаемых, места сражений и т.д);  

2. к каждой контурной карте обязательно должна прилагаться карточка с легендой карты, включающей

объяснения всех условных обозначений (можно сделать условные обозначения около заданий в самой карте);  

3. Контурная карта должна быть читаемой. Поэтому не используйте при заполнении контурной карты фломастеры

(используйте цветные карандаши и ручки); также старайтесь избегать чрезмерно ярких цветов и жирных штрихов.

 

При работе с контурными картами необходимо помнить, что школьный атлас по истории Древнего мира для 5-х

классов ? не единственный и не самый подробный помощник для студента. Более подробные, точные и полезные

карты можно найти в университетских учебниках, монографиях и других публикациях по теме, на

специализированных Интернет-ресурсах.  

 

 

Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму  

Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по заранее определенным контрольным

вопросам. Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа теоретических проблем на

основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы. На коллоквиум выносятся крупные,

проблемные, нередко спорные теоретические вопросы. Упор делается на монографические работы

профессора-автора данного спецкурса. От студента требуется:  

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме;  

- знание разных точек зрения, высказанных в научной литературе по соответствующей проблеме, умение

сопоставлять их между собой;  

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать.  

Коллоквиум - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний студентов, так как в ходе

собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения

отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной социологической литературы.

 

Подготовка к коллоквиуму.  
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Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на которой он разъясняет

развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру проведения

коллоквиума. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3-4 недели.

Методические указания состоят из рекомендаций по изучению источников и литературы, вопросов для

самопроверки и кратких конспектов ответа с перечислением основных фактов и событий, относящихся к пунктам

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу по овладению

материалом и его запоминанию. При подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, просмотреть конспекты

лекций и практических занятий и отметить в них имеющиеся вопросы коллоквиума. Если какие-то вопросы

вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе,

рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений.  

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым студентом или беседы в

небольших группах (2-3 человека). Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов,

позволяющих выяснить степень добросовестности работы с литературой, проверяет конспект. Далее более

подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам

коллоквиума выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе.  

6. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.  

Приступая к освоению дисциплины, студент обязан ознакомиться с ее основным содержанием и требованиями к

освоению данного содержания, представленными в настоящем учебно-методическом комплексе. Существенным

элементом в освоении содержания дисциплины является работа в рамках практических занятий, проходящая как

в аудиторном, так и во внеаудиторном форматах.  

Внеаудиторная подготовка предполагает самостоятельную проработку студентом вопросов, вынесенных для

рассмотрения на семинарском занятии. Для подготовки к практическому занятию студенту необходимо

ознакомиться с предложенными к обсуждению темами, согласовать с преподавателем тему выбранного доклада,

сообщения. Подготовка доклада предполагает знакомство с требованиями, предъявляемыми к данному виду

работы. При подготовке доклада необходимо пользоваться актуальной научной, учебной и учебно-методической

литературой, официальной статистикой, аналитическими материалами, Интернет-ресурсами.  

Необходимые материалы, источники информации (книги, публикации) представлены в электронном

образовательном пространстве университета - Цифровом кампусе ЮФУ, а также в университетских библиотечных

фондах.  

 

Методические рекомендации по подготовке к докладу  

Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение определённой темы.  

1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой логической

последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

Композиционное оформление доклада - это его реальная речевая внешняя структура, в ней отражается

соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных

и эмоциональных моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение

предмета выступления, изложение, заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.  

Вступление должно содержать:  

- название доклада;  

- сообщение основной идеи;  

- современную оценку предмета изложения;  

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

- интересную для слушателей форму изложения;  

- акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится по принципу отчёта.

Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и

захотели ознакомиться с материалами.  

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

При выступлении с докладом необходимо придерживаться следующих правил:  

- Не используйте неясные для вас термины и специальные выражения.  
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- Не делайте сообщение очень громоздким.  

- При оформлении доклада используйте только необходимые, относящиеся к теме рисунки и схемы.  

- В конце сообщения (доклада) составьте список литературы, которой вы пользовались при подготовке.  

- Прочитайте написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать, выбирая самое основное.  

- Говорите громко, отчётливо и не торопитесь. В особо важных местах делайте паузу или меняйте интонацию - это

облегчит её восприятие для слушателей.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, но и в умении преподнести

свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.  

Доклад, представляемый в устной форме, должен иметь печатную версию, которая помимо основного текста

доклада снабжается стандартным титульным листом с указанием названия факультета, ФИО студента, темы

доклада, а также библиографическим перечнем литературы.  

Студенты, не участвующие в подготовке докладов к конкретному практическому занятию, также должны

принимать в нем активное участие, в т.ч. в формате участия в коллективном обсуждении той или иной научной

проблемы, формулирования вопросов для основных докладчиков.  

В случае возникновения методических затруднений в ходе подготовки научных докладов, студенту необходимо

обратиться за консультационной поддержкой к преподавателю, ведущему дисциплину. Сделать это можно,

используя соответствующие интерактивные сервисы Цифрового кампуса ЮФУ (сервис онлайн-консультаций,

обмена текстовыми сообщениями).  

 

Методические рекомендации по подготовке к дискуссии  

Подготовка и проведение дискуссии является значимым этапом освоения учебного материала, а также выступает

одной из форм контроля выполнения студентом самостоятельной работы по конкретным разделам учебных

дисциплин.  

Форма дискуссии представляет собой обмен мнениями во всех его формах. Соответствующий метод обучения

заключается в проведении обсуждений по конкретной проблеме в относительно небольших группах обучающихся

(от 6 до 15 чел.). Учебная дискуссия отличается тем, что ее проблематика нова лишь для группы лиц, участвующих

в дискуссии; ее ориентировочный результат известен организатору. Цель учебной дискуссии - овладение

участниками методами ведения обсуждения, поиска и формулирования аргументов, их анализа. Грамотно

организованная учебная дискуссия является фактором развития коммуникативных и аналитических

способностей, позволяет выявить уровень представлений по определенной теме, проблеме.  

Среди факторов углубленного усвоения материала в ходе дискуссии выделяются:  

- обмен информацией;  

- стимулирование разных подходов к сути обсуждаемых вопросов;  

- согласование несовпадающих мнений и предложений по их оценке;  

- возможность отвергать любое из высказываемых мнений;  

- побуждение участников к поиску группового соглашения.  

Последовательность этапов группового обсуждения проблемы:  

- поиск и определение проблемы (затруднения), ре?шаемые групповыми методами (путем выработки общего

подхода, достижения согласия);  

- формулировка проблемы в ходе группового анализа, обсуждения;  

- анализ проблемы;  

- попытки найти решение проблемы (они могут пред?ставлять собой процесс, включающий обсуждение, сбор

данных, привлечение дополнительных источников инфор?мации и т.д.; группа делает предварительные выводы,

проводит сбор мнений и т.д., продвигаясь к согласию);  

Дискуссия также может предполагать 'эволюционное' усложнение организационных условий:  

- дискуссия с преподавателем в роли ведущего;  

- дискуссия с учащимися в роли ведущего;  

- дискуссия без ведущего (самоорганизующаяся).  

Успех дискуссии определяется выполнением следующих требований: вопросы дискуссии должны быть

сформулированы интересно, быть актуальными; руководитель дискуссии должен отлично знать не только предмет

обсуждения, но и смежные предметы; речь ведущего должна быть художественной, яркой, эмоциональной,

способствовать созданию эмоционально-нравственной ситуации; осознанный выбор ведущего обсуждение внутри

группы, а также выбор докладчика; контроль за построением взаимоотношений студентов, за корректностью

формулировок.  
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Ход учебных занятий позволяет организовывать разные формы организации дискуссии. Например, фронтальную

форму, когда познавательная задача дается сразу всем студентам, или, например, возможно проведение

дискуссий в группах с тем, чтобы провести дискуссию сначала в них, а когда их участники придут к

определенному решению, предложить дискуссию между группами. Следует обратить внимание на то, что

оптимальный состав группы для принятия решений -4-6 человек. В группе из 2 - 3 человек не будет достаточного

разнообразия мнений, а если участников больше 6, то не все участники дискуссии смогут полноценно высказать

свою точку зрения. Самое важное, чтобы все участники имели достаточно глубокое представление о той

проблеме, которой будет посвящена дискуссия, какие вопросы вынесены на обсуждение, каковы возможные

подходы к решению этих вопросов.  

При проведении дискуссии следует учитывать следующие условия:  

- возможность корректировки темы дискуссии, если она зашла в тупик;  

- необходимость использования метода 'мозговой атаки';  

- при обмене мнениями участники дискуссии должны знать, какого рода результат ожидается от их обсуждения.  

При соблюдении всех указанных условий занятия-дискуссии не только активизируют мыслительную деятельность

студентов, но и способствуют развитию устной речи, а также следующих ораторских умений: выслушивать

оппонента, проявлять терпимость к иной точке зрения, аргументировано отстаивать собственную позицию.

Диалог идет успешно лишь тогда, когда его участники умеют встать выше собственного мнения, способны

посмотреть на него со стороны. Чем более партнеры способны отказаться от своей предубежденности, личных

склонностей, чем более они объективны, тем успешнее и результативнее диалог.  

Дискуссию нельзя запланировать в деталях, прорепетировать, иначе она лишится смысла. И, тем не менее,

серьезная подготовка к учебной дискуссии необходима. Методика проведения дискуссии в рамках дисциплины'

включает три этапа:  

На первом этапе осуществляется выбор темы. Тема может быть предложена, но не навязана преподавателем,

подсказана конкретной ситуацией/событием или определена на основе предварительной беседы. Для

обеспечения результативности дискуссии предполагается глубокое изучение вопроса, который будет

обсуждаться.  

Второй этап - это собственно проведение дискуссии. Успех ее во многом зависит от ведущего, которому

необходимо  

- перед началом дискуссии назвать тему, обосновать ее выбор, ясно сформулировать цель;  

- заинтересовать участников дискуссии, настроить их на полемический лад, создать обстановку, при которой

каждый студент не только не стеснялся бы высказывать свое мнение, но и стремился его отстаивать;  

- не препятствовать желающим выступать, но и не принуждать к выступлению, стараться, чтобы сформировалась

атмосфера искренности и откровенности;  

- стимулировать активность участников, в чем помогают следующие приемы: парадокс, неожиданное суждение,

своеобразное мнение, резко расходящееся с общепринятым, даже противоречащее на первый взгляд здравому

смыслу; неожиданный вопрос; реплика - краткое возражение, замечание с места, которая тоже настраивает на

дискуссию, свидетельствует об активности слушателя, его желании уяснить вопрос, проверить свою точку зрения.

 

- сопоставить различные точки зрения, обобщить их с тем, чтобы позиции участников дискуссии были

представлены как можно отчетливее, направлять дискуссию в русло намеченной цели;  

- не исправлять заблуждающихся, предоставлять такую возможность слушателям;  

-когда это целесообразно, вопрос, адресованный ведущему, переадресовать слушателям;  

-выбрать подходящий момент для окончания дискуссии, не нарушая логику развития спора.  

Любой спор, даже идущий по всем правилам логики, может погубить одно обстоятельство: если участники

дискуссии забывают об этике спора. Для студентов крайне важно помнить о правилах спора, к которым

относятся:  

- прежде чем выступать, следует определить, какова необходимость вступать в спор; необходимо тщательно

продумать то, о чем будете говорить;  

- краткое и ясное изложение своей точки зрения: речь должна быть весома и убедительна;  

- лучшим доказательством или способом опровержения являются точные и бесспорные факты; если доказана

ошибочность мнения, следует признать правоту своего 'противника';  

- необходимо помнить о культуре общения, уметь выслушать другого, уловить его позицию, не повышать голос, не

прерывать выступающего, не делать замечаний, касающихся личных качеств участников обсуждения, избегать

поспешных выводов; не следует вступать в пререкания с ведущим по ходу проведения дискуссии.  

На третьем заключительном этапе подводятся итоги дискуссии. На данном этапе студентам предлагается оценить

результативность дискуссии по следующим критериям: системность, точность и логичность изложенных

аргументов; последовательность, ясность и полнота сделанных выводов; умение слушать оппонентов, принимать и

оценивать их позицию; владение культурой речи, степень включенности в дискуссию каждого участника и

проявления интереса к обсуждаемым вопросам.  
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Методические рекомендации по подготовке презентации  

Презентация - это устный доклад студента на определенную тематику, сопровождаемый мультимедийной

компьютерной презентацией. Компьютерная презентация - мультимедийный инструмент, используемый в ходе

докладов или сообщений для повышения выразительности выступления, более убедительной и наглядной

иллюстрации описываемых фактов и явлений.Компьютерная презентация создается в программе Microsoft Power

Point.  

Особое внимание при подготовке презентации необходимо уделить тому, что центром внимания во время

презентации должен стать сам докладчик и его речь, а не надписи мелким шрифтом на слайдах.  

Если весь процесс работы над презентацией выстроить хронологиче?ски, то начинается он с четко

разработанного план, далее переходит на стадию отбора содержания и создания презентации, затем наступает

заключительный, но самый важный этап - непосредственное публичное выступление.  

Студенту, опираясь на план выступления, указанный выше, необходимо определить главные идеи, выводы,

которые следует донести до слушателей,и на основании них составить компьютернуюпрезентацию.

Дополнительная информация, если таковая имеет место быть, должна быть размещена в раздаточном материале

или просто озвучена, но не включена в компьютерную презентацию.  

После подборки информации студенту следует систематизировать материал по блокам, которые будут состоять

из собственно текста, а также схем, графиков, таблиц, фотографий и т.д.  

Элементами, дополняющими содержание презентации, являются:  

- Иллюстративный ряд. Иллюстрации типа 'картинка', фотоиллюст?рации, схемы, картины, графики, таблицы,

диаграммы, видеоролики.  

- Звуковой ряд. Музыкальное или речевое сопровождение, звуковые эффекты.  

- Анимационный ряд.  

- Цветовая гамма. Общий тон и цветные заставки, иллюстрации, ли?нии должны сочетаться между собой и не

противоречить смыслу и на?строению презентации.  

- Шрифтовой ряд. Выбирать шрифты желательно, не увлекаясь их затейливостью и разнообразием. Чем больше

разных шрифтов используется, тем труднее воспринимаются слайды. Однако надо проду?мать шрифтовые

выделения, их подчиненность и логику. Стиль основ?ного шрифта тоже важен. В любом случае выбранные

шрифты должны легко восприниматься на первый взгляд.  

- Специальные эффекты. Важно, чтобы в презентации они не отвлекали внимание на себя, а лишь усиливали

главное.  

Правило хорошей визуализации информации заключается в тезисе: 'Схема, рисунок, график, таблица,

текст'.Именно в такой последовательности. Как только студентом сформулировано то, что он хочет донести до

слушателей в каком-то конкретном слайде, необходимо подумать, как это представить в виде схемы? Не

получается как схему - переходим к рисунку, затем к графику, затем к таблице. Текст используется в

презентациях, только если все предыдущие способы отображения информации не подходят.  

Также для улучшения визуализации слайдов существует правило: '5 объектов на слайде'. Это правило основано на

закономерности обнаруженной американским ученым-психологом Джорджем Миллером. В результате опытов он

обнаружил, что кратковременная память человека способна запоминать в среднем девять двоичных чисел, восемь

десятичных чисел, семь букв алфавита и пять односложных слов ? то есть человек способен одновременно

помнить 7 ? 2 элементов. Поэтому при размещении информации на слайде следует стараться, чтобы в сумме

слайд содержал всего 5 элементов. Если не получается, то можно попробовать сгруппировать элементы так,

чтобы визуально в схеме выделялось 5 блоков.  

Правила организации материала в презентации:  

- Главную информацию в начало.  

- Тезис слайда в заголовок.  

- Анимация не развлечение, а метод передачи информации, с помощ ью которого можно привлечь и удержать

внимание слушателей.  

Традиционно, компьютерная презентация должна состоять не более чем из 10-15 слайдов.  

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:  

Экзамен - это механизм выявления и оценки результатов учебного процесса.  

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе

обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент

демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по дисциплине.  

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют

знания. При подготовке к экзамену студентам целесообразно использовать материалы лекций, семинарских

занятий, учебно-методическую литературу.  
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Как соотносить конспект лекций и учебники при подготовке к экзамену? Было бы ошибкой главный упор делать на

конспект лекций, не обращаясь к учебникам и, наоборот недооценивать записи лекций. Рекомендации здесь

таковы. При проработке той или иной темы курса сначала следует уделить внимание конспектам лекций, а уж

затем учебникам и другой печатной продукции. Дело в том, что 'живые' лекции обладают рядом преимуществ: они

более оперативно иллюстрируют состояние научной проработки того или иного теоретического вопроса, дают

ответ с учетом новых теоретических разработок либо принятых новых законов, либо изменившего

законодательства, т.е. отражают самую 'свежую' научную и нормативную информацию. Для написания же и

опубликования печатной продукции нужно время. Отсюда изложение некоторого учебного материала (особенно в

эпоху перемен) быстро устаревает. К тому же объем печатной продукции практически всегда ограничен.  

Традиционно студенты всегда задают вопрос, каким пользоваться учебником при подготовке к экзамену?

Однозначно ответить на данный вопрос нельзя. Дело в том, что не бывает идеальных учебников, они пишутся

представителями различных школ, научных направлений, по-разному интерпретируются теоретические и

философские проблемы археологии каменного века, и поэтому в каждом из них есть свои достоинства и

недостатки, чему-то отдается предпочтение, что-то недооценивается либо вообще не раскрывается. Отсюда, для

сравнения учебной информации и полноты картины необходим конспект лекций, а также в обязательном порядке

использовать как минимум два учебных источника.  

Надо ли делать письменные пометки, прорабатывая тот или иной вопрос? Однозначного ответа нет. Однако, для

того, чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо при подготовке тезисно записать ответы на наиболее

трудные, с точки зрения студента, вопросы. Запись включает дополнительные (моторные) ресурсы памяти.  

Нередко на консультациях задают студенты вопрос, нужно ли заучивать учебный материал? Ответ зависит от

того, что именно заучивать. Представляется, что при ответах необходимо быть предельно точным в определении

понятий, так как в них фиксируются признаки, показывающие их сущность и позволяющие отличать данное

понятие от других.  

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета. Настоятельно рекомендуется,

чтобы поведение студента на экзамене было дисциплинированным.  

За отведенное для подготовки время студент должен сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета.

Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа все содержание ответа, а составить

развернутый план, которому необходимо следовать во время сдачи экзамена.  

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного плана ответа, который не

позволит студенту уйти в сторону от содержания поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается

многообразие мнений. Это означает, что студент вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной

проблеме, но с условием достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, если студент не читает с

листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план.  

К выступлению выпускника на экзамене предъявляются следующие требования:  

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета;  

- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета;  

- ответ должен соответствовать определенному плану, который рекомендуется огласить в начале выступления;  

- ответ на экзамене должно соответствовать нормам и правилам публичной речи, быть четким, обоснованным,

логичным.  

Студент должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, которые может задать преподаватель.

Дополнительные вопросы задаются в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие

вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать мысли студента, либо чтобы студент подкрепил те или иные

теоретические положения примерами из археологии каменного века, привлек знания смежных учебных

дисциплин. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа студента.  

В процессе экзаменационного ответа преподавателем оценивается не только знание того или иного вопроса, но и

ряд других, не лежащих на поверхности факторов к числу которых, в первую очередь, относится этическая

культура, профессиональное сознание, культура речи студента. Поэтому в процессе заучивания определений,

конкретных понятий студент незримо 'наращивает' свое профессиональное правосознание, формирует этическую

профессиональную культуру.  

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его индивидуальных

способностей, степень усвоения и систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий.

Оценивается так же культура речи, грамотное комментирование, приведение примеров, умение связывать теорию

с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям, излагать материал доказательно,

подкреплять теоретические положения знанием археологических культур данного периода человечества,

полемизировать там, где это необходимо.  

 

 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).
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 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.

 

 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:

- 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 46.03.01

"История" 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.


