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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-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

жизнедеятельности  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в

области всеобщей и отечественной истории  

ПК-10 способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии

по тематике проводимых исследований  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - историю археологических исследований финно-угров;  

- основные формы представления результатов научного исследования  

- основные археологические культуры и важнейшие археологические памятники финно-угров;  

  

  

  

  

 Должен уметь: 

 - анализировать вещественные источники и сопровождающую их информацию;  

- давать определение терминам и археологическим понятиям;  

- использовать полученные знания при изучении конкретных археологических проблем и написании

научно-исследовательской работы  

 Должен владеть: 

 - навыками обработки и интерпретации археологических материалов;  

- навыками представления результатов научного исследования в форме доклада и сообщения  

- методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в археологической профессиональной

деятельности;  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности;  

- использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и отечественной истории;  

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

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.12.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 46.03.01 "История (Археология)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 37 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 71 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. Проблема происхождения

и прародины финно-угров

8 4 2 0 6

2.

Тема 2. Финно-угорские племена в

эпоху палеометалла

8 4 4 0 15

3.

Тема 3. Древние финно-угры

между Уралом и Балтикой в I тыс.

до н. э. - первой половине I тыс. н.

э.

8 4 6 0 25

4.

Тема 4. Финно-угорские древности

I -начала II тыс. н. э.

8 6 6 0 25

  Итого   18 18 0 71

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Проблема происхождения и прародины финно-угров

Проблема происхождения финно-угров отечественной и зарубежной историографии. Данные лингвистики о

происхождении финно-угров. Археологические данные о происхождении финно-угров. Прародина финно-угров.

Археологические данные о финно-угорских племенах в каменном веке. Общая характеристика палеолита .

Основные каменные орудия труда и техника их изготовления в эпоху палеолита. Палеогеографические и

климатические условия эпохи. Распространение протофинно-угорских памятников на территории Евразии.

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

Мезолит как переходная эпоха. Климатическая характеристика мезолита (аллеред, бореал). Изменения в

видовом составе животного мира и их последствия для жизни мезолитических общин. Мезолитические культуры

Волго-Окского междуречья. Мезолит Восточного Прионежья. Каменная индустрия в верховьях р.Волга.

Начало заселения Финляндии. Мезолит. Археологические памятники Аскола, Антреа, Киркконумми, Хейнола.

Археологическая культура Суомусярви: проблема датировки. Находки топоров типа Иломантси.Эпоха

ямочно-гребенчатой керамики.

Неолит Верхнего Поволжья. Природно-географические условия эпохи. Культуры неолита Верхнего Поволжья.

Образ жизни охотников и рыболовов: занятия, орудия труда, места стоянок, жилища. Пути торговли и обмена.

Петроглифы. Культура боевых ладьевидных топоров. Культуры поздней гребенчатой керамики, шнуровой

керамики, асбестовой керамики. Культура Киукайнен и культура асбестовой керамики.

Памятники и особенности чужъяёльской культуры.

Тема 2. Финно-угорские племена в эпоху палеометалла
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Эпоха палеометалла. Понятие, хронологические рамки. Поволжский очаг металлопроизводства. Лесная полоса

Восточной Европы и Северной Азии как природно- географическая зона исторического развития

финно-угорских племен в эпоху энеолита и бронзы. Металлургия бронзы в лесной полосе. Распространение

бронзовых изделий сейминско-турбинского типа. Развитие скотоводства, возникновение в некоторых районах

земледелия. Памятники сеймино-турбинского типа. Бронзовые изделия. Сеймино-турбинский транскультурный

феномен.

Фатьяновская культура. Могильники. Шаровидная посуда. вислообушные топоры. Волосово-Даниловский

могильник.

Балановская культура. Погребальный инвентарь. Балановский могильник. Ош-Пандо. Появление обряда

кремации.

Эпоха поздней бронзы Поволжья. Технологические новшества, изделия из металла, источники сырья.

Абашевская общность. Территория. Посуда. Изделия. Абашево-балановские отношения. Пепкинский курган.

Поздняковская культура. Курганы. Керамика.

Чирковская культура.

Приказанская культура. Хозяйство. Поселения и могильники.

Лебяжская культура на Печоре. Лабиринты Беломорья.

Проблема наличия и датировки бронзового века в Финляндии. Культура бронзового века Западной Финляндии.

Образ жизни и занятия населения. Предметный мир. Новые верования. Изменения погребальных обрядов и

захоронений.

Тема 3. Древние финно-угры между Уралом и Балтикой в I тыс. до н. э. - первой половине I тыс. н. э.

Освоение, широкое распространение металлургии и обработки железа и последствия этого процесса для жизни

племен раннего железного века. Основные тенденции исторического развития в раннем железном веке.

Ранний железный век Среднего Поволжья. Городецкая культура; ананьинская и пьяноборская культуры в

Волго-Камье.Дата и ареал. Поселения. Жилища. Хозяйство. Погребальный обряд и инвентарь.

Ранний железный век Верхнего Поволжья. Дьяковская культура Волго-Окского междуречья. Дата, ареал,

языковая принадлежность носителей культуры. Особенности и типы поселений. Хозяйство. Искусство.

Финно-угорские племена Урала и Сибири. 9. Культура самодийских племен гамаюнского облика. Гляденовская

культура. Саргатская культура. Пьяноборская культура. Азелинская культура. Мазунинская культура.

Периодизация железного века в Финляндии. Распространение культуры железного века. Новые погребальные

памятники Юго-Западной Финляндии римского времени и их значение в оценке культуры железного века.

Могильники позднеримского времени. Могильники и погребения эпохи великого переселения народов и

меровингского времени. Могильники эпохи викингов. Могильники эпохи крестовых походов.

Тема 4. Финно-угорские древности I -начала II тыс. н. э.

Природно-климатические условия в I -начале II тыс. н. э. Археология прибалтийских финнов. Археологические

памятники поволжских финнов. Пермские финны в эпоху средневековья. Угры. Угро-самодийцы. Памятники

молчановского, юдинского и макушинского типов. Памятники туралинского типа. Финно-угорские культуры Урала,

Южной и Западной Сибири к XIII - XIV вв. Археологические памятники муромы на реке Оке. Материальная

культура. Одежда, украшения. Типы погребений. Памятники рязанско-окской группы. Памятники средневековой

мордвы. Селища, городища, грунтовые могильники. Памятники средневековых марийцев на Вятке, Ветлуге и

Волге. Пермская группа финно-угров. Средневековые коми-пермяки, коми-зыряне и удмурты.

Харинско-ломоватовская культура. Родановская культура. Прибалтийские финны. Ливы, карелы, эсты, водь,

ижора, весь, чудь. Формирование венгерского народа на территории лесного Приуралья. Бахмутинская культура.

Бирский, каратамакский и Бахмутинский могильники. Кушулевский могильник.

Финляндия и Карелия в в I -начале II тыс. н. э. Погребальный памятники. Поселения. Особенности материальной

культуры по археологическим данным.

 

 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)



 Программа дисциплины "Финно-угорская археология"; 46.03.01 "История". 

 Страница 6 из 13.

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

Археологический музей КФУ - http://ksu.ru/archeol/index.htm

Археология, этнография и антропология Евразии (журнал) - http://www.archeology.nsc.ru

Институт археологии РАН - http://www.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.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Археология России - http://www.archeologia.ru

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

о Финно-угры и балты в эпоху средневековья - https://bookree.org/reader?file=598462

 

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

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 

практические

занятия

Семинарские занятия ? одна из важнейших форм учебного процесса по курсу истории. На

семинары выносятся узловые, наиболее важные и сложные вопросы, без знания которых

ориентироваться в истории невозможно. Поэтому главным условием усвоения курса является

тщательная подготовка студента к каждому семинару.

Подготовку к семинарскому занятию следует вести в следующем порядке:

1. Внимательно ознакомиться с планом семинара, списком рекомендованной литературы,

темами докладов и рефератов, вопросами, предложенными для дискуссий.

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

необходимый для освоения поставленных вопросов.

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

рекомендованной к каждой теме литературы. Исторические источники и литература ? это

надежная основа достоверных исторических знаний. Анализ и оценка событий и процессов

прошлого, данная в произведениях выдающихся российских и зарубежных историков и

политических деятелей помогают выработать собственное понимание сущности и значения

исторических явлений.

Большую помощь студентам при подготовке к занятиям окажет учебная литература по истории,

рекомендуемая к каждому занятию

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

недостаточно ограничиваться лишь беглым ознакомлением или просмотром текста. Вот

несколько конкретных рекомендаций, касающихся организации работы студента с текстом:

а) сформулируйте общее представление о произведении (ознакомьтесь с заголовком,

оглавлением, если оно имеется, просмотрите текст) и целях его создания (обратите внимание

на дату написания, реконструируйте, опираясь на уже имеющиеся сведения и привлекая

дополнительные, историческую ситуацию, определите причины, побудившие автора написать

работу);

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

Снимите неясности, используя словари, справочную литературу;

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

попытайтесь выделить основные положения, идеи автора, а также его аргументацию.

Раскройте связи теоретических положений и конкретных фактов, определяя ту их

совокупность, которая послужила основой для сделанного вывода;

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

составьте структурный план.

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

оформив соответствующие записи в тетради.

В тезисной форме может быть подготовлено устное выступление на семинаре. Основой

тезисов является план выступления, но в отличие от него в тезисах фиксируется не просто

последовательность рассматриваемых вопросов, но и в краткой форме раскрывается их

основное содержание.

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

конспектирование. Конспективная форма записи требует не только фиксации наиболее

важных положений источника, но и приведения необходимых рассуждений, доказательств.

Нередко в конспект включают и собственные замечания, размышления, оставляемые, как

правило, на полях.

Конспект составляется в следующей последовательности:

а) после ознакомления с произведением составляется его план, записывается название

источника, указывается автор, место и год издания работы;

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

должна содержать изложение какого-либо положения, а также его аргументацию. В ходе

работы подчеркивается наиболее существенное, делаются пометки на полях.

5. К каждому семинарскому занятию рекомендуются темы докладов и рефератов. Подготовку

доклада следует начинать с составления плана, подбора необходимого для выбранной темы

материала. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа предполагает этапы.

Первый из таких этапов - этап предварительного изучения содержания учебного курса. Его

задача - освоение основного фактического и хронологического материала, условно говоря -

подготовка ответов на вопросы уровня 'что? где? когда?'. Для начала расшифруйте и

дополните по памяти свой конспект лекций, сопоставьте его содержание с текстом

соответствующих разделов учебника и, взаимно дополняя их, составьте единую сводку фактов

и дат, руководствуясь данными рекомендациями. В дальнейшем дополняйте начатую работу,

выходя за пределы прослушанного в ходе лекций материала. Помимо учебника, по возможности

привлекайте литературу монографического характера, справочную и энциклопедическую

литературу. Важно, чтобы в этой работе Вы постоянно сопоставляли изучаемую литературу с

разделами 'Методических рекомендаций'; тем самым, помимо усвоения логики построения

курса, Вы будете использовать зрительные свойства своей памяти.

Значение первого этапа в самостоятельной работе над курсом очень велико. Фактический и

хронологический материал, усваиваемый на этом этапе, составляет основу исторических

знаний. Поэтому не стоит спешить и переходить к следующему этапу работы имеет смысл

только в том случае, если Вы абсолютно уверены в том, что твердо усвоили основное

содержание изученных тем. Вместе с тем не нужно и переоценивать значение работы,

проделанной на первом этапе. Знания на уровне ответов на вопросы 'что? где? когда?' не есть

еще профессионально-исторические знания, а могут быть определены лишь как знания

дилетантские и вряд ли удовлетворят экзаменатора.

Второй этап в самостоятельной работе студента над учебным курсом может быть определен как

этап систематического изучения. Его задача - освоение причинно-следственных связей как

внутри отдельных тем, так и между ними. Иными словами - подготовка ответов на вопросы 'как?

почему?'. Данный этап качественно отличается от предыдущего и требует значительно больших

усилий от студента. Достижение этой цели связано с сугубо индивидуальным характером

процесса усвоения учебного материала, и поэтому трудно применительно к этому этапу работы

дать какие-то конкретные рекомендации. Тем не менее, опыт показывает, что если студент в

ходе своей подготовки пытался найти ответ на вопросы 'как? и почему?' в учебной литературе,

если для усвоения причинно-следственных связей он использовал собственные логические

схемы, то, в конечном счете, он достигал успеха.

Большое значение в рамках данного курса имеет подготовка студентами иллюстративного

материала по курсу. Трудно говорить об особенностях планировки традиционных жилищ или

конструкции одежды того или иного народа, не имея иллюстраций. При выполнении этого вида

самостоятельной работы студенты могут использовать весь арсенал средств, имеющийся в их

распоряжении. Это могут быть и копии изображений и изображения, выполненные

собственноручно. Это могут быть сканированные изображения, а также готовые файлы из

различных электронных энциклопедий и других хранилищ информации, вплоть до сети

Интернет.

На завершающем этапе подготовки основной задачей является корректировка знаний с

помощью преподавателя. В этой связи особое значение приобретает Ваше участие в

аудиторных занятиях, в частности, подготовка к семинарским занятиям. При этом не следует

стыдиться задавать преподавателю вопросы. Причем, если ваш вопрос связан с темой лекции и

носит уточняющий характер, есть смысл задать его по окончанию лекции. Если же вопрос

относится к одному или нескольким разделам курса, имеет общий или концептуальный

характер, то следует явиться на индивидуальную консультацию. Не имеет смысла дожидаться

групповых консультаций перед экзаменами, ведь групповые консультации менее эффективны,

чем индивидуальные. Следует обратить внимание на расписание индивидуальных

консультаций преподавателя, которые проводятся еженедельно.
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зачет Зачет - итоговая форма контроля и проверки знаний. Допуском к зачету служит своевременное

выполнение студентом контрольных заданий, предусмотренных учебным планом, и успешное

прохождение тестирования.

При подготовке к зачету весь перечень вопросов целесообразно разделить на несколько групп,

а именно:

- относительно легкие вопросы, предполагающие изложение материала, в котором студент

ориентируется лучше всего;

- вопросы средней степени трудности, требующие более серьезного осмысления, в том числе

обращения к дополнительной литературе;

- наиболее слабо изученные или особенно сложные в теоретическом отношении вопросы, для

проработки которых необходимо максимальное использование интеллектуальных ресурсов и

тщательный анализ научных первоисточников.

При подготовке к любой форме итогового контроля, в том числе и к зачету, рекомендуется по

каждому вопросу четко структурировать материал ответа за счет составления планов, схем,

причем обязательно делать это не в уме, а на бумаге. Важно помнить и о том, что ответы на

наиболее сложные вопросы следует рассказывать вслух, что обеспечивает их лучшее

запоминание и осознание.

Особо нужно обратить внимание на то, что никогда не надо стремиться выучить все пособия и

конспекты лекций наизусть, напротив, важно всегда помнить, что главная задача студента не

вызубрить, а понять. Поэтому необходимо концентрироваться на ключевых мыслях и

основополагающих идеях.

Ответ на зачете должен содержать раскрытие основных научных понятий, характеристику

важнейших положений, знание первоисточников с указанием фамилий авторов и

исследователей, кто осуществил наибольший вклад в разработку той или иной проблемы,

осмысленное изложение материала. При этом логика построения ответа предполагает

непременное включение в него конкретных примеров, подтверждающих основные положения.

Необходимое условие грамотного ответа - использование научного психологического (а не

бытового) языка.

 

 

 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.

 

 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;
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- 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 "Археология".
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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

"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.


