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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-1 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе педагогической,
представление об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии
в целом и ее конкретной области с учетом направленности (профиля) образовательной
программы  

ОПК-2 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе педагогической,
основные положения и концепции в области общего языкознания, теории и истории
основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 Знать основные понятия, категории филологии, этапы развития, методы исследования, когнитивные,
психологические, социальные основы функционирования языка, ведущих филологов.
 Должен уметь:
 уметь владеть культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели
и выбору путей ее достижения;
 Должен владеть:
 владеть навыками демонстрирования знаний об истории, современном состоянии и перспективах развития
филологии в целом и ее конкретных областях.
 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 45.03.01 "Филология (Прикладная филология: татарский язык и литература,
журналистика)" и относится к обязательной части ОПОП ВО.
Осваивается на 1 курсе в 1 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 - 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 - 35 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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)
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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

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. Введение: Что такое филология? 1 2 0 2 0 0 0 5

2. Тема 2. Из истории филологии. 1 4 0 4 0 0 0 6

3.
Тема 3. Теоретические основания современной
филологии: язык, homo hoquens, текст как
объекты современной филологии. 1 4 0 2 0 0 0 6

4. Тема 4. Методы филологии. Филология как
метод 1 2 0 4 0 0 0 6

5. Тема 5. Филология в современном обществе 1 2 0 2 0 0 0 6

6. Тема 6. Научное исследование по филологии 1 4 0 4 0 0 0 6

 Итого  18 0 18 0 0 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение: Что такое филология?
Филология: любовь к слову - практическая деятельность - знание - область науки.
Возникновение филологии как деятельности и как знания. Первые филологические
профессии: учитель риторики, толкователь текстов, переводчик, библиотекарь.
Филология как область науки. Проблема определения филологии и пути ее решения на
основе принципа историзма. Современная филология как совокупность научных дисциплин, изучающих язык и
созданные посредством языка тексты - как выражение культуры человечества. Другие представления о филологии,
различающиеся условиями их появления, акцентом на разных ее объектах и их связях. Филологические науки и
дисциплины.

Тема 2. Из истории филологии.
"Донаучный" этап развития филологии. Истоки европейской филологической традиции. Филология как
"грамматическое искусство". Значение древнегреческой риторики и поэтики в возникновении филологического
знания. Экзегетика как основа библейской филологии. "Напряженный семиотизм" культуры раннего средневековья.
Эпоха Возрождения и ее значение в складывании филологии ("классическая филология"; интерес к "живым" языкам;
переводы сакральных текстов на народные языки и др.). Реформация как филологическое движение.
Древневосточная филологическая традиция (Древний Китай, Древняя Индия), ее роль в
возникновении и первоначальном развитии филологии.
Возникновение научной филологии. Значение трудов Ф.-А. Вольфа и А.Бѐка
в определении предмета научной филологии. Отделение филологии от древней истории. Герменевтика
(Ф.Шлейермахер) и ее роль в превращении филологии в науку. Сравнительно-исторический подход к изучению языка,
литературы, фольклора и рождение "новой филологии": германистики (бр. Я. и В. Гримм), славяноведения
(Й.Добровский, А.Х.Востоков), востоковедения. Дифференциация филологии в зависимости от аспекта изучения
текста (языкознание, литературоведение, фольклористика).
История филологии в сер. Х1Х - сер. ХХ вв. как история борьбы двух тенденций: к интеграции и дифференциации
научного знания. Письменный текст как исходная реальность и объект филологических наук. Углубление
дифференциации внутри наук о языке и литературе. Значение идей Л.В. Щербы, М.М.Бахтина, Г.О. Винокура и др. о
развитии "филологического" ядра в филологических науках.
60-70-ые г.г. ХХ - нач. ХХ1 в.в. как начало этапа "новейшей", или современной, филологии. Нарастание
интегративных процессов в филологических науках. Вовлечение в сферу филологических исследований разного типа
текстов - устных, нехудожественных, "необразцовых"; выделение печатных и компьютерных текстов как их
самостоятельных
разновидностей. Признание роли человека как субъекта и объекта филологических наук.
Возрождение риторики и теории словесности, их роль в становлении и развитии современной филологии.
Современные филологические науки и дисциплины как результат развития филологии.
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Научные направления и школы в современной филологии. Выдающиеся филологи. Важнейшие открытия в области
филологии.

Тема 3. Теоретические основания современной филологии: язык, homo hoquens, текст как объекты
современной филологии.
Язык как объект филологии. Естественный человеческий язык: язык как система (Ф. Де Соссюр) и как "духовная
энергия народа", "дух народа" (В. Гумбольдт). Слово и предложение как основные единицы языка.
Homo Loquens как совокупность граней человека, подведомственных филологии: формально-демографических,
социально-психологических, культурно-антропологических, философско-мировоззренческих, когнитивных и
коммуникативных, лингвистических, ситуационно-поведенческих и др. Коммуникативно-речевой акт, его структура и
осуществление. Филологические науки и дисциплины, изучающие Homo Loquens. Филологическая теория
коммуникации как интегративная филологическая дисциплина. Филологическая
герменевтика.
Текст. Текст и язык. Текст и Homo Loquens. Устроенность текста. Фактура текста. Функции текста . "Лики" текста в
филологии: текст как источник, памятник, произведение, сообщение. Многообразие текстов. Текст в речевой
коммуникации. Филологические дисциплины, изучающие текст. Теория текста как интегративная филологическая
дисциплина.

Тема 4. Методы филологии. Филология как метод
Филология как метод и его использование в самой филологии и других науках (истории,
философии и др.).
Филология как "совокупность научных принципов" (С.С. Аверинцев), восходящих к традициям исследования
классических и библейских текстов и учитывающих антропологический поворот в современном гуманитарном знании.
Специфика филологического исследования языка, текста, Homo Loquens в отличие от частнонаучного (в лингвистике,
литературоведении, фольклористике).

Тема 5. Филология в современном обществе
Филология как область гуманитарных наук. Классификация филологических наук. Филологические науки:
языкознание, литературоведение, фольклористика - и научные
дисциплины: текстология, источниковедение, археография, палеография и др. Проницаемость границ между ними.
Междисциплинарные сферы в филологии (риторика, стилистика, поэтика и др.).
Статус филологии в современном мире. Филология и коммуникативная (речевая) практика и
социальная деятельность человека. Филология и культура. Значение филологии для
развития современного человека и общества.

Тема 6. Научное исследование по филологии
Методология научного исследования по филологии: специфика объекта исследования,
принципы и способы предметизации объекта. Понятия аспекта, цели и задач
исследования. Материал исследования. Научный факт в филологии. Логика процесса
исследования: движение от постановки проблемы через выдвижение и обоснование
гипотезы к теоретическому результату.

 
 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"
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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)
Все для студента - https://www.twirpx.org/about/
ЭБС Знаниум - https://znanium.com/
ЭБС Лань - https://e.lanbook.com/
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ Методические рекомендации
лекции Лекция является формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе лекционных занятий вести

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на формулировки, раскрывающие содержание
математических терминов, научные выводы и практические рекомендации. 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. В конспекте следует применять сокращение слов, что ускоряет запись. Необходимо
активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи,
внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при подготовке к
семинарам, при подготовке к опросу, экзамену, при выполнении самостоятельных заданий.
 

практические
занятия

Практическое занятие ? форма систематических учебных занятий, с помощью которых обучающиеся
изучают тот или иной раздел определенной научной дисциплины, входящей в состав учебного плана. Для
того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что упражнение
и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным
разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения
лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях)
он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного
материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только
хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный
стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. При подготовке к практическим занятиям
следует использовать основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться
приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины
рекомендуется изучать литературу, обозначенную как ?дополнительная? в представленном списке. На
практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность
на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь
находить полезный дополнительный материал по тематике занятий. Студенту рекомендуется следующая
схема подготовки к занятию: 1. Проработать конспект лекций; 2. Прочитать основную и дополнительную
литературу, рекомендованную по изучаемому разделу; 3. Ответить на вопросы плана семинарского
занятия; 4. Выполнить домашнее задание; 5. Проработать тестовые задания и задачи; 6. При затруднениях
сформулировать вопросы к преподавателю. 

самостоя-
тельная работа

Самостоятельная работа по изучению курса предполагает внеаудиторную работу, которая включает: 1)
подготовку сообщений по предложенным темам; 2) конспектирование научной литературы по курсу; 3)
подготовку к контрольной работе; 4) подготовку к зачету.
Конспектирование предлагаемого преподавателем материала вырабатывает у студентов навыки
самостоятельного отбора и анализа необходимой информации, умение сжато и четко записывать
услышанное. Лекции служат необходимым вспомогательным материалом не только в процессе подготовки
к экзамену, но и при написании самостоятельных творческих работ студентов: сообщений, докладов,
рефератов и т.д. Работа на практических/ семинарских занятиях. В основе подготовки студентов к
практическим/семинарским занятиям лежит их самостоятельная работа с конспектами лекций и
рекомендованной научной и учебно-методической литературой. Участие в работе практических занятий
способствует более прочному усвоению теоретического материала, формированию практических умений и
навыков. Итогом подготовки студентов к практическим занятиям должны быть самостоятельно
подобранный иллюстративный материал, сообщения на предложенные темы и т.д.
Работа с учебной, научной литературой. В процессе изучения курса студентам необходимо обратить
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебной и научной литературы.
Самостоятельная работа с научной, учебно-методической литературой, интернет-ресурсами является
наиболее эффективным методом получения знаний по данному курсу, позволяет анализировать процесс
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. Обращение
студентов к справочной литературе для уяснения конкретных терминов и понятий, введенных в курс,
способствует пониманию и закреплению пройденного лекционного материала и подготовке к
практическим занятия.
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Вид работ Методические рекомендации
зачет При подготовке к зачету рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в

целом, поскольку только исходя из целого можно понять части. Читайте учебники и научную литературу.
Обращайтесь к справочной литературе. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план.
Помните, что ваш ответ - это тоже текст, и построен он должен быть с учетом всех требований,
предъявляемых к хорошему тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть - это невозможно. Старайтесь
понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными
наблюдениями над текстами, можно использовать материалы практических занятий 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.01
"Филология" и профилю подготовки "Прикладная филология: татарский язык и литература, журналистика".
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 Приложение 2
 к рабочей программе дисциплины (модуля)
 Б1.О.12 Основы филологии

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
 
Направление подготовки: 45.03.01 - Филология
Профиль подготовки: Прикладная филология: татарский язык и литература, журналистика
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2022

Основная литература:
Җамалетдинов Р.Р. Тел теориясе / Р. Р. Җамалетдинов, Р. С. Нурмөхәммәтова.- Казан: Казан университеты нәшрияты,
2020 .- 264 б. Фонд кафедры: 15 шт.  
Горбачевский А. А. Теория языка. Вводный курс[Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.А. Горбачевский. - М.:
Флинта: Наука, 2011. - 280 с. - Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread.php?book= 447873  
Чувакин А.А. Основы филологии: учебное пособие. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 240 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=331811  
Хроленко А.Т. Основы современной филологии: учебное пособие. - М.: Флинта, Наука, 2013.-350с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=458127  

Дополнительная литература:
Чагыштырма тел белеме [Текст: электронный ресурс] : татар һәм рус телләре материалында / Рос. Федерациясе мәгариф
һәм фән м-лыгы, Казан (Идел буе) федер. ун-ты, Тәрҗемә белеме һәм мәдәниятара багланышлар бүлеге ; [төз. М. Р.
Саттарова ; ф. мөх-р Р. Р. Җамалетдинов] . Электронные данные (1 файл: 0,55 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный
университет, 2015). Режим доступа: открытый . URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/Т0-135500.pdf  
Резанова З. И. История языкознания: ХIХ - 1-я половина ХХ в.: в 2-х ч. -М.: Флинта, 2012. - Ч. 1. - 264 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=455666  
Резанова З. И. История языкознания: ХIХ - 1-я половина ХХ в.: в 2-х ч. Часть 2 . - М.: Флинта, 2012. - 279 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=455668  
Хроленко, А. Т. История филологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Т. Хроленко. ? М. : Флинта, 2013. - 136
с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=458098  
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 Приложение 3
 к рабочей программе дисциплины (модуля)
 Б1.О.12 Основы филологии

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 
Направление подготовки: 45.03.01 - Филология
Профиль подготовки: Прикладная филология: татарский язык и литература, журналистика
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2022

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.
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