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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-1 Способен анализировать, делать научные обобщения и выводы, выдвигать новые идеи,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований  

ПК-2 Способен использовать в профессиональной деятельности основные методы научного
исследования в археологической деятельности  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - основные полевые методы сбора и фиксации фаунистических остатков;  
- основные лабораторные методы изучения остеологических коллекций;  
- основы анализа возможностей применения полученных результатов и потенциалов предлагаемых методов для
решения разноплановых археологических задач на уровне отдельного памятника, культуры, региона, эпохи.
 Должен уметь:
 применять эти базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, культурно-просветительской,
экспертно-аналитической, организационно-управленческой  
деятельности.
 Должен владеть:
 - специальными профильными знаниями по археобиологии различных археологических эпох; методами
сравнительно-аналитической характеристики данных остеологических и  
вещественных источников для реконструкции истории древних обществ;  
- способностью понимать, критически анализировать и излагать специальную информацию.
 Должен демонстрировать способность и готовность:
 - к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  
- использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области основ информатики и
элементы естественнонаучного и математического знания  
- к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов
 

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 46.03.01 "История (Археология)" и относится к части ОПОП ВО, формируемой
участниками образовательных отношений.
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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 55 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 35 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1. Тема 1. Археобиология и ее место в археологии 7 2 0 0 0 0 0 3

2.
Тема 2. Методики полевых исследований
биологического материала 7 4 0 8 0 0 0 8

3.
Тема 3. Методики лабораторных исследований
биологического материала 7 8 0 10 0 0 0 8

4. Тема 4. Зооархеологический анализ в
исследованиях костяных индустрий 7 2 0 8 0 0 0 8

5. Тема 5. Археологическая палинология: спектр
возможностей и методика работ 7 2 0 10 0 0 0 8

 Итого  18 0 36 0 0 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Археобиология и ее место в археологии
Место археобиологии как направления в рамках археологии. Категории археобиологических материалов. "Модели
систем жизнеобеспечения": археозоология и археоботаника.
Общие представление об эволюции, морфологии и остеологии млекопитающих.
Биостратиграфия. Своеобразие зооархеологических исследований и интерпретаций -
несоответствие полученных в ходе полевых работ фаунистических остатков всей полноте бытования
конкретно-исторической реальности, в т.ч. её палеоэкологическим особенностям.
История развития зооархеологических исследованийПервые инструкции в России по сборам костей древних животных.
Первый опыт планиграфического изучения культурных и фаунистических остатков (Томская палеолитическая стоянка,
Н.Ф. Кащенко).
Роль и значение исследований остеологических коллекций из поселений и погребальных памятников на разных этапах
развития отечественной, западноевропейской и североамериканской археологии.
Вопросы одомашнивания и отличия диких видов животных от одомашненных.
Тафономия. История становления методов и основные направления тафономических
исследований. Общие и частные вопросы изучения перехода остатков животных из
биосферы в литосферу. Дискуссии об истинности хозяйственно-бытовых и
палеоэкологических реконструкций на основе зооархеологических материалов.
Специализированные журналы (реферируемые и не реферируемые.). Интернет ресурсы.
Своеобразие зооархеологических исследований и интерпретаций -
несоответствие полученных в ходе полевых работ фаунистических остатков всей полноте
бытования конкретно-исторической реальности, в т.ч. её палеоэкологическим
особенностям.
Основные характеристики археозоологической коллекции. Причины попадания и особенности распределения костей
животных в культурных слоях и объектах поселений.
Структура археозоологической коллекции Таксономический состав.
Определение анатомического набора костей домашних млекопитающих. Особенности анатомического набора в разных
районах средневекового города на примере Болгара Основные проблемы интерпретации археозоологических
материалов
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Возможности исследования и интерпретаций расположения костей животных внутри погребальных памятников
Методы сбора и коллектирования археобиологических материалов. Влияние методов сбора на получение
археобиологической информации.
"Модели систем жизнеобеспечения": археозоология и археоботаника
Тема 2. Методики полевых исследований биологического материала
Планирование полевых исследований. Постановка целей и задач сбора костей в
зависимости от типа памятника и его культурно-исторической принадлежности. Влияние
археолога на выборку и её качественно-количественные характеристики на пути от
раскопа до лаборатории.
Методики фиксации (план, дневник, фотография) фаунистических остатков в
зависимости от типа памятника. Промывка и флотация. Методики фиксации материалов
промывки.
Определение тафономических особенностей сохранности фаунистических
остатков. Особенности очистки костного материала разной сохранности. Методы и
возможные последствия полевой консервации остеологического материала. Шифрование
и пакетирование. Составление полевой описи остеологической коллекции.
Определения видового состава и набора скелетных элементов животных.
Планиграфический анализ полученных результатов. Природа и агенты накопления
фаунистических материалов. Палеоэкологические реконструкции. Материалы по охоте и
скотоводству из поселенческих и погребальных памятников.
Ремонтаж костных остатков: цели и задачи. Особенности ремонтажа
фрагментов костей животных из фаунистических коллекций пещерных памятников,
открытых стоянок доисторических эпох, сельских поселений и городских памятников.
Тема 3. Методики лабораторных исследований биологического материала
Методы статистической обработки остеологической коллекции
Возможные цели и задачи статистических исследований остеологической
коллекции. Основные методы статистического изучения фаунистических материалов.
Дискуссии о статистических методах изучения остеологических комплексов
(минимальное количество костей, минимальное количество особей).
Представленность в коллекциях скелетных элементов: особое внимание на тип
памятников, функциональные особенности исследованных участков поселений.
Материалы по охоте и скотоводству из поселенческих и погребальных памятников.
Возможности изучения неопределимых фрагментов костей. Планиграфия и
определение веса собранных костей.

Определение пола, возраста и сезона гибели животного

Цель и задачи определения пола, возраста и сезона гибели животных.
Возрастной профиль.
Методы определения пола и возраста животного. Методы определения сезона
гибели животного. Возможности планиграфического анализа полученных данных.
Материалы по охоте и скотоводству из поселенческих и погребальных памятников.
Следы естественных и антропогенных повреждений на поверхности кости
Виды естественных повреждений на поверхности кости. Следы погрызов и
других целенаправленных воздействий разнообразных представителей живой природы.
Виды антропогенных повреждений на поверхности кости (нарезки, насечки...).
Основные принципы разделки туш и утилизации мяса разных размерных классов
животных. Данные этноархеологии.
Материалы по охоте и скотоводству из поселенческих и погребальных
памятников. Реконструкция палеодиеты: зооархеология и другие естественнонаучные
методы; сравнение зооархеологических материалов и письменных источников;
религиозные ограничения и табу.
Тема 4. Зооархеологический анализ в исследованиях костяных индустрий
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Возможности и пределы зооархеологических методов при анализе костяной
индустрии.
Возможные следы использования и обработки на поверхности костей. Понятие
"заготовка" применительно к разным видам костей. Зооархеологические критерии
специализированного участка поселения, где происходила обработка кости и
производство костяных изделий.
Операционные цепочки изготовления предметов из кости, рога, бивня:
археологические, этноархеологические и экспериментальные данные.
Изображения животных и их представленность в остеологических коллекциях
из одновременных и/или однокультурных памятников разных типов и в разных
контекстах. Монументальное искусство и искусство малых форм. Проблема видового
определения изображенных животных. Этология животных и изобразительная
деятельность.
Тема 5. Археологическая палинология: спектр возможностей и методика работ
Спорово-пыльцевой анализ: основы метода и его применение в археологии. Археологическая палинология:
Возможности и ограничения палинологической информации при реконструкции фоновых природных условий и
локальной среды обитания. Маркеры хозяйственной деятельности.
Особенности накопления и сохранности пыльцы в разных типах отложений. Вариации методики пробоотбора в
зависимости от археологического контекста.

 
 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
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
Археологическая информационная система - http://www.archaeolog.ru
институт археологии АН РТ - http://archtat.ru/ru/
Российская академия естественных наук - http://raen.info/
 
 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;
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- 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)
Bartosiewicz L. 2001Archaeozoology or zooarchaeology?: a problem from the last century / Archaeologia Polona, Special
theme: Archaeology and archaeological science. vol. 39 - http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/article/607
The International Council for Archaeozoology (ICAZ) - http://www.alexandriaarchive.org/icaz/
российская академия естественных наук - http://raen.info/
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

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. 
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Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
Подготовка к семинару активизирует работу студента с книгой, требует обращения к литературе, учит
рассуждать. В процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются
новые
категории, ?язык? студента становится богаче. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными
моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки
и уяснения их на самом семинаре.
Студент может предложить подумать над постановкой таких вопросов по теме семинара, Подготовка к
семинару активизирует работу студента с книгой, требует обращения к литературе, учит рассуждать. В
процессе подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые
категории, ?язык? студента становится богаче. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными
моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки
и уяснения их на самом семинаре.
Студент может предложить подумать над постановкой таких вопросов по теме семинара, которые вызовут
интерес своей неоднозначностью, противоречивостью, разделят участников семинара на оппонирующие
группы. А это как раз то, что нужно для дискуссии, для активизации семинара, для поиска студентами
истины, которая, как известно, рождается в споре. Само собой разумеется, что и в арсенале студента
должны быть заготовлены вопросы для создания проблемных ситуаций, если они не будут созданы
выступлениями других студентов, самой логикой развития семинара.
В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко,
грамотным литературным языком излагать свои мысли, приводить доводы, формулировать аргументы в
защиту своей позиции. Это важно для всех, где бы далее после окончания вуза студент не работал. На
семинаре каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и
умениями их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.
В ходе семинара каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные
выписки из учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной
теме.
 

самостоя-
тельная работа

Самостоятельная работа при изучении дисциплин включает: - чтение студентами рекомендованной
литературы и усвоение теоретического материала дисциплины; - знакомство с Интернет-источниками; -
подготовку к различным формам контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы); - подготовку и
написание рефератов; - выполнение контрольных работ; - подготовку ответов на вопросы по различным
темам дисциплины в той последовательности, в какой они представлены. Планирование времени,
необходимого на изучение дисциплин, студентам лучше всего осуществлять весь семестр, предусматривая
при этом регулярное повторение материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно прорабатывать и дополнять сведениями из других источников литературы, представленных не
только в программе дисциплины, но и в периодических изданиях.
При изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме прочитать рекомендованную литературу и
составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме для освоения последующих тем курса. Для расширения
знания по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы; проводить поиски в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем. При подготовке к
контрольной работе необходимо прочитать соответствующие страницы основного учебника. Желательно
также чтение дополнительной литературы. При написании контрольной работы ответ следует
иллюстрировать схемами. При выполнении самостоятельной работы по написанию реферата студенту
необходимо: прочитать теоретический материал в рекомендованной литературе, периодических изданиях,
на Интернет-сайтах; творчески переработать изученный материал и представить его для отчета в форме
реферата, проиллюстрировав схемами, диаграммами, фотографиями и рисунками. Тексты контрольных
работ и рефератов должны быть изложены внятно, простым и ясным языком. При ответе на экзамене
необходимо: продумать и четко изложить материал; дать определение основных понятий; дать краткое
описание явлений; привести примеры. Ответ следует иллюстрировать схемами, рисунками и графиками.
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Вид работ Методические рекомендации
экзамен 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.
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, 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 аргумен 

 
 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.
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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 "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.
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