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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

ПК-11 Способность осуществлять профессиональную деятельность с учётом

социально-культурных факторов, задач и тенденций общественного развития  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 значение лексических единиц, связанных с тематикой выбранного профиля и с соответствующими ситуациями

общения;  

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета,

обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-ориентированных;  

 новые значения изученных глагольных форм, средств и способов выражения модальности, условия,

предположения, причины, следствия, побуждения к действию;  

 лингострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и

проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля  

 Должен уметь: 

 Уметь: (по видам речевой деятельности):  

Говорение  

- начать, вести (поддерживать) и заканчивать диалог в стандартных ситуациях общения, опираясь на бытовую

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

- рассказать о себе, своих планах, своей семье, друзьях и товарищах;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, обратиться с просьбой, отвечать на предложение

собеседника согласием или отказом;  

- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного (услышанного), выражать свое отношение к

нему;  

- обмениваться устной информацией в ситуациях повседневного и делового общения;  

- понимать высказывания в рамках изученной тематики, предъявляемой на слух;  

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов в учебно-научной,

социокультурной и деловой сфере общения.  

Аудирование  

- понимать общий смысл высказывания в различных ситуациях общения в объеме программного материала:  

- понимать монологическое (диалогическое) высказывание в рамках пройденной тематики;  

Чтение  

- использовать различные виды чтения (учебного и информационно-познавательного);

 Должен владеть: 

 теоретическими и практическими знаниями в области татарского языка.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность: к практическому применению полученных знаний при решении

профессиональных задач; к применению полученных знаний в исследовательской деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.05 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 09.03.04 "Программная инженерия (Технологии разработки

информационных систем)" и относится к дисциплинам по выбору.
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Осваивается на 4 курсе в 7 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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. Вводный урок. Общие

сведения о татарском языке.

7 2 2 0 4

2.

Тема 2. Фонетика.

Произносительная норма: обучение

произношению. Выделение классов

слов по коммуникативной функции.

Сочетаемость слов.

Словосочетание и предложение

как основные единицы

конструктивного синтаксиса.

Письменное изложение

прочитанного (передача краткого

содержания текста,

аннотирование, составление

краткого и развернутого плана и др

7 2 2 0 4

3.

Тема 3. Формирование навыков

работы с русским текстом по

специальности с целью его

перевода на татарский язык.

Формирование навыков понимания

монологического и диалогического

высказывания, связанное со

специальностью студента.

7 2 2 0 4

4.

Тема 4. Формирование навыков

ведения диалога на

профессиональные темы,

обсуждения услышанного

(прочитанного); формирование

навыков монологической речи в

профессиональном общении

(построение подготовленного

монологического высказывания в

рамках профессиональной

тематики в объеме не менее 10-12

фраз за 3 мин.).

7 2 2 0 4
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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

5.

Тема 5. Выражение вопроса в

татарском языке. Казань

тысячелетняя. Проблемы

урбанизации. Городской

транспорт.

Культурно-просветительские

учреждения, гостиницы. На

вокзале. В аэропорту. В

супермаркете. В ресторане.

7 2 2 0 4

6.

Тема 6. Развитие монологической

речи. Жилище. Жизнь в общежитии.

Продукты питания, национальные

блюда. Сервировка стола и

основные предметы. Национальная

одежда и обувь.

7 2 2 0 4

7.

Тема 7. Склонение

существительных с

принадлежностью по падежам.

Человек. Органы человека.

Здоровье и его охрана. Здоровый

образ жизни. Эмоции и чувства.

Спорт.

7 2 2 0 4

8.

Тема 8. Повторение всей

пройденной грамматики.

7 2 2 0 4

9.

Тема 9. Перевод

профессионально-ориентированного

текста

7 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Вводный урок. Общие сведения о татарском языке.

Ознакомление с татарским языком. Население Татарстана. Количество говорящих на татарском языке.

Татарские диаспоры. Закон сингармонизма. Ассимиляция и диссимиляция. Нормы орфоэпии татарского языка.

Орфография. Татарский алфавит. Правописание букв ә, ө, җ, ң, һ, ү. Приветствие друг друга. Обращения.

Татарский быт и культура.

Тема 2. Фонетика. Произносительная норма: обучение произношению. Выделение классов слов по

коммуникативной функции. Сочетаемость слов. Словосочетание и предложение как основные единицы

конструктивного синтаксиса. Письменное изложение прочитанного (передача краткого содержания

текста, аннотирование, составление краткого и развернутого плана и др 

Речевой этикет повседневного общения. Диалог в связи с содержанием прочитанного/прослушанного

текста.Сообщение информации в рамках страноведческой и общенаучной тематики. Чтение с соблюдением

закона сингармонизма. Узнавание татарских слов. Тексты на аудирование на узнавание мягких и твердых по

произношению слов. Письменные упражнения. Фонетическая и лексическая зарядка.

Тема 3. Формирование навыков работы с русским текстом по специальности с целью его перевода на

татарский язык. Формирование навыков понимания монологического и диалогического высказывания,

связанное со специальностью студента. 

Звуковая система татарского языка. Особенности произношения звуков. Гласные и согласные звуки.

Слогоделение.

Совершенствование слухопроизносительных навыков, приобретенных в средней школе. Лексический минимум.

Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы и их перевод. Калькирование терминов. Терминология.

Профессионализмы. Неологизмы и исторические слова, архаизмы.

Тема 4. Формирование навыков ведения диалога на профессиональные темы, обсуждения услышанного

(прочитанного); формирование навыков монологической речи в профессиональном общении

(построение подготовленного монологического высказывания в рамках профессиональной тематики в

объеме не менее 10-12 фраз за 3 мин.).

Составление монологического высказывания. Спряжение глаголов настоящего времени по лицам и числам.

Определенная и неопределенная формы прошедшего времени и использование их в тексте.
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Выделение классов слов по коммуникативной функции. Сочетаемость слов. Словосочетание и предложение как

основные единицы конструктивного синтаксиса. Основные компоненты модели процесса обучения.

Семантические модели речи. Предложение и его признаки. Порядок слов в предложении. Алгоритм построения

предложения.

Тема 5. Выражение вопроса в татарском языке. Казань тысячелетняя. Проблемы урбанизации. Городской

транспорт. Культурно-просветительские учреждения, гостиницы. На вокзале. В аэропорту. В

супермаркете. В ресторане.

Использование вопросительных местоимений в диалогах. Формы выражения вопроса. Формы ответов. Полный,

неполный ответ. Междометия.

Краткий сопоставительный анализ лексики русского и татарского языков. Лексическое и грамматическое

значение слова. Многозначность и однозначность слов. Значение и употребление слов. Роль словообразования в

пополнении словарного состава.

Порядок слов в предложении в русском и в татарском языках. Роль интонации.

Ознакомления с диалогами по теме. На вокзале. В аэропорту. В супермаркете. В ресторане.

Тема 6. Развитие монологической речи. Жилище. Жизнь в общежитии. Продукты питания, национальные

блюда. Сервировка стола и основные предметы. Национальная одежда и обувь.

Письменное изложение прочитанного (передача краткого содержания текста, аннотирование, составление

краткого и развернутого плана и др.). Правописание текста. Тема, актуальность темы. Коммуникативные навыки.

Роль УУД на уроках. Профессионализмы. Терминология. Жаргоны. Аффикс множественного числа -лар/-нар.

Тема 7. Склонение существительных с принадлежностью по падежам. Человек. Органы человека.

Здоровье и его охрана. Здоровый образ жизни. Эмоции и чувства. Спорт.

Склонение существительных с принадлежностью по падежам.

Формирование навыков работы с русским текстом по специальности с целью его перевода на татарский язык.

Слуховое восприятие текста. Запоминание. Составление плана. Краткое и полное изложение текста.

Функционально-семантические особенности аффиксов причастий и повествовательного наклонения. Время

глагола.

Ознакомление с лексикой по темам: Человек. Органы человека. Здоровье и его охрана. Здоровый образ жизни.

Эмоции и чувства. Спорт. Составление монолога "Мой режим дня".

Тема 8. Повторение всей пройденной грамматики. 

Формирование навыков ведения диалога на профессиональные темы, обсуждения услышанного (прочитанного);

формирование навыков монологической речи в профессиональном общении.

Этикет обращений, традиции, нормы языка. Татарский язык, народ, литература, искусство и культура. Всемирно

известные личности татарского народа.

Письменные упражнения с целью повторения всех пройденных тем. Повторение правил грамматики и фонетики.

Тема 9. Перевод профессионально-ориентированного текста

Толкование математических терминов на татарский язык: Цифры - лат. слова "cifra" (цифра), происходящего от

арабск. слова "сифр", означающего "нуль". Числитель - число, показывающее из скольких частей составлена

дробь. Т. впервые встречается у византийского ученого Максима Плануда (конец 13 века). Число Р - (от нач.

буквы греч. слова perimetron ?окружность, преиферия). Отношение длины окружности к ее диаметру. Впервые

появилось у У.Джонса (1706 г.). Стало общепринятым после 1736 года. Р = 3,141592653589793238462. Шкала -

лат.слово scalae ?ступень?. Последовательность чисел, служащая для количественной оценки каких-либо

величин. Эвольвента - лат. слово ?evolvens? ?разворачивающий?. Развертка кривой. Экспонента - лат. слово

exponentis ?показывающий?. То же, что и экспоненциальная функция. Т. ввел немецкий ученый Г.Лейбниц (1679,

1692). Экстраполирование - лат.слова ?extra? ?сверх? и ?polio? ?приглаживаю?, ?выправляю?. Продолжение

функции за пределы ее области определения, при котором продолженная функция принадлежит заданному

классу. Экстремум - лат. слово ?exstremum? ?крайнее?. Это общее название максимума и минимума функции.

Эксцентриситет - лат. слова ex ?из?, ?от? и ?centrum? ?центр?. Число, равное отношению расстояния от точки

конического сечения до фокуса к расстоянию от этой точки до соответственной директрисы. Эллипс - греч.

слова ellipsis недостаток. Это овальная кривая. Т. ввел древнегреческий ученый Апполоний Пергский (260-190

вв. до н.э.). Энтропия - греч. слово entropia- поворот, превращение. Эпициклоида - греч. слова epi над, на и

kykloeides кругообразный. Это плоская кривая, описываемая точкой окружности.

 

 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.
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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.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Онлайн школа - http:// аnatele.ef.com.

Сайт татарской прессы - www.matbugat.ru

татарско-русский онлайн словарь - http://suzlek.tatarstan.ru

 

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



 Программа дисциплины "Татарский язык в профессиональной коммуникации"; 09.03.04 "Программная инженерия". 

 Страница 8 из 11.

Вид работ Методические рекомендации

лекции Пеподавателю рекомендуется придерживаться той организации времени, которую

предусматривает рабочая программа: количество часов, запланированное на изучение каждой

темы, выверено в процессе многолетнего обучения студентов и является, на наш взгляд,

оптимальным.

В течение 2-х академических часов (см. содержание практических занятий) планируется 1)

краткий опрос по пройденному материалу; 2) изучение новой темы; 3) закрепление новой темы.

Каждая тема предполагает выполнение самостоятельной (домашней) работы.

Сценарий изучения дисциплины подчинен традиционной методике преподавания языка. На

каждом практическом занятии используются все основные виды речевой деятельности, как

говорение, чтение, письмо и аудирование. В соответствии с последовательностью изучения

теоретического материала построены практические занятия.

При подготовке преподавателя к занятию желательно также использовать материал из

дополнительной литературы (на русском и татарском языках) - по усмотрению преподавателя,

исходя из подготовленности группы, успехов группы в изучении предмета, интересов группы и

т.п.

Материалы УМК предназначены для оптимизации работы преподавателя и студентов.

Студенты могут ознакомиться с методическими рекомендациями и планом практических

занятий, со списком обязательной и дополнительной литературы, а также с регламентом

балльно-рейтинговой системы для уяснения требований преподавателя. Преподавателю

предназначаются учебно-методические материалы практических занятий, формы различного

вида контроля знаний студентов и общие методические рекомендации.

При возникновении сложностей в процессе усвоения темы или при желании изучить тему более

детально после консультации с преподавателем можно обратиться к списку основной и

дополнительной литературы.

Тестовая система курса содержит тесты с вопросами по теории и практике. Рекомендуется

использовать эти тесты как текущую и итоговую форму контроля. В семестре работать также с

традиционными формами контрольных работ (примеры см. ниже), результаты выполнения

которых оцениваются соответственно балльно-рейтинговой системой. 

практические

занятия

Основной целью выполнения практических занятий является развитие навыков решения задач.

Перед практическим занятием необходимо обратиться к курсу лекций по данному вопросу и

учебным пособиям, чтобы уточнить определения, формулировки основных понятий, касающихся

истории татарского языка. При работе с документами необходимо стремиться не только к

узнаванию того или иного закона, но и к пониманию решения принятия этого закона.

Этапы подготовки к практическим занятиям:

1. Просмотр записей лекционного курса

2. Составление резюме прочитанной главы соответствующего раздела рекомендуемого

теоретического источника или учебника. Особенно важным этапом является составление

резюме прочитанного теоретического источника, так как этот является важным этапом

подготовки к зачету.

3. Выполнение домашних заданий по теме и их комментирование. 

самостоя-

тельная

работа

Изучение предусматривает систематическую самостоятельную работу студентов над

лекционным материалом, текстами рекомендованных учебников и учебных пособий; развитие

навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного процесса. Изучение

лекционного материала по конспекту лекций должно сопровождаться изучением

рекомендуемой литературы, основной и дополнительной. Основной целью организации

самостоятельной работы студентов является систематизация и активизация знаний,

полученных ими на лекциях и в процессе к подготовки к практическим занятиям.

Самостоятельная работа по изучению курса предполагает внеаудиторную работу, которая

включает:

1. Подготовку к практическим занятиям

2. Подготовку к зачету. 

зачет Подготовка к зачету. Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических

задач. Готовясь к зачету студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,

систематизирует и упорядочивает свои знания. Вначале следует просмотреть весь материал по

сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. В заключение еще раз

целесообразно повторить основные положения. Систематическая подготовка к занятиям в

течение семестра позволит использовать время сессии для систематизации знаний.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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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.

Лингафонный кабинет.

 

 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 09.03.04

"Программная инженерия" и профилю подготовки "Технологии разработки информационных систем".
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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.


