
 Программа дисциплины "Археология"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)".

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт филологии и межкультурной коммуникации

Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая
 

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по образовательной деятельности КФУ

_________________ Турилова Е.А.
"___"______________20___ г.

Программа дисциплины
Археология

 
Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль подготовки: История и иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде)
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2024



 Программа дисциплины "Археология"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)".

 Страница 2 из 13.

Содержание
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами
освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
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
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)
4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины
(модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по
дисциплинe (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Археология"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)".

 Страница 3 из 13.
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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-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 современное состояние археологии как особой отрасли исторической науки, ее методику, специфику работы с
вещественными источниками. Предыдущие наработки и новые археологические данные для понимания ранних
этапов исторического развития слабо освещенные письменными источниками.
 Должен уметь:
 определять место памятника в контексте археологической периодизации, ориентироваться в научной и справочной
литературе, ориентироваться в особенностях археологических культур разных племен и народов
 Должен владеть:
 навыками сбора, анализа и обобщения археологических источников
 Должен демонстрировать способность и готовность:
 - осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний;  
 - воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.07.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и
иностранный (английский) язык (в полилингвальной образовательной среде))" и относится к обязательной части ОПОП
ВО.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 53 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 34 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 37 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.
 
 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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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,
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Лабора-
торные

в эл.
форме

N Разделы дисциплины /
модуля
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ра-
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Лекции,
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Лекции
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занятия,
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Практи-
ческие
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форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.
Тема 1. Введение в археологию. Определение и
место среди исторических наук. 2 2 0 0 0 0 0

2. Тема 2. Методы археологических исследований 2 4 0 0 0 0 0 2

3. Тема 3. История мировой археологии 2 0 0 4 0 0 0 5

4. Тема 4. Археологическое изучение Среднего
Поволжья 2 0 0 2 0 0 0 5

5. Тема 5. Культуры каменного века Северной
Евразии 2 2 0 4 0 0 0 5

6. Тема 6. Культуры Северной Евразии эпохи
палеометалла 2 2 0 6 0 0 0 5

7. Тема 7. Ранний железный век Северной Евразии 2 4 0 6 0 0 0 5

8. Тема 8. Эпоха Великого переселения народов в
Северной Евразии 2 2 0 6 0 0 0 5

9. Тема 9. Средневековая археология Северной
Евразии 2 2 0 6 0 0 0 5

 Итого  18 0 34 0 0 0 37

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение в археологию. Определение и место среди исторических наук.
Определение археологии и ее место в системе наук о человеке. Объекты археологического изучения. Структура
археологического познания. Принципы археологии как науки. Археологические источники. Археологи-ческие
памятники и их виды. Археологические артефакты. Понятие археологического контекста. Этапы развития археологии.
Донаучная археология. Эволюционизм. Культурно-историческая археология. Процессуализм. Пост-процессуализм.
Цели и задачи археологической науки. Отрасли современной археологии. Археология и охрана культурного наследия.
Тема 2. Методы археологических исследований
Полевые археологические исследования. Археологическая разведка. Археологические раскопки. Аналитические
исследования в археологии. Типологический метод. Применение типологического метода. Метод сериации.
Археологическая периодизация. Понятие археологической культуры. Хронология в археологии. Относительная
хронология и стратиграфия. Абсолютная хронология и методы абсолютного археологического датирования. Методы
пространственного анализа в археологии. Естественнонаучные методы, применяемые в археологическом исследовании.

Тема 3. История мировой археологии
Основные этапы развития археологической науки. И. Винкельман и зарождение археологии как науки.
Антикварианизм в Европе. Становление классической археологии. Формирование национальных археологий в период
романтизма. Ориентальная археология. Археология Нового Света. Библейская археология.
Эволюционизм в археологии. Питт-Риверс, Лаббок, Мортилье.
Культурно-историческая археология. Миграционизм и диффузионизм. Шлиман, Эванс, Вулли. Скандинавский
диффузионизм: Оскар Монтелиус и Софус Мюллер. Формирование типологического метода и его критика. Сериация.
Германский миграционизм. Коссина.
Направления в археологической мысли в начале XX в. Марксизм, энвиронментализм, таксономизм и их важнейшие
представители.
Неоэволюционизм в археологии первой половины XX в. Гордон Чайлд.
Процессуальная археология, ее важнейшие идеи и представители. Направления в процессуальной археологии.
Археология в конце XX-начале XXI в. Основные идеи и исследователи. Пост-процессуализм. Эволюционистские идеи.
Новый энвиронментализм. Культурно-историческая археология и ее место в археологической мысли на современном
этапе.

Тема 4. Археологическое изучение Среднего Поволжья
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Основные этапы развития российской археологии. Античная и славяно-русская археология. Археология финских
древностей.
Начало археологического изучения Среднего Поволжья и Приуралья в начале XX в. Дворянская археология на
Средней Волге. Краеведческое движение 1920-30-х гг. и его роль в изучении древностей региона. Деятельность
центральных археологических учреждений по изучению Поволжья.
Становление археологических научно-образовательных центров в 1940-70-е гг. Н.Ф. Калинин и формирование
казанской археологической школы. А.Х. Халиков как руководитель археологических исследований в Казани.
Деятельность П.Д. Степанова в Западном Поволжье. Г.И. Матвеева и создание археологического центра в Самаре в
конце 1960-70-х гг.
Археология Среднего Поволжья и важнейшие научно-образовательные археологические центры региона в конце
XX-начале XXI века.

Тема 5. Культуры каменного века Северной Евразии
Палеолит. Хронологические рамки палеолита. Ранний палеолит. Дошельская эпоха. Галечные орудия. Хозяйство.
Жилища. Шельская эпоха. Систематичность изготовления орудий. Техника двусторонней обивки. Пластины и рубила.
Хозяйство. Использование огня, его роль. Использование дерева. Древнейшие стоянки Закавказья.
Связь археологических эпох с ледниковыми. Остроконечники и скребла, их назначение. Навесы и пещеры. Ашельские
стоянки. Вопрос о направлении заселения Поволжья и Приуралья. Развитие вторичных приемов обработки камня.
Развитие охоты. Безрелигиозность первоначальной истории человека. Зарождение домостроительства и искусства.
Вопрос об археологических культурах палеолита и вопрос о времени появления родового строя. Неандертальский
человек и его захоронения. Заселение человеком Севера. Приполярные стоянки.
Поздний палеолит. Расширение области расселения человека. Распространение со-временного вида человека. Расовые
типы. Усовершенствование орудий. Отжимная ретушь. Жилища. Верхний палеолит в Поволжье и Приуралье: Сунгирь,
Волгоград-ская стоянка, Капова пещера. Счет в палеолите. Женские статуэтки, их социальный смысл.
Палеолитическая живопись и ее значение. Сибирский палеолит, его своеобразие и связи с западным палеолитом.
Стоянка Талицкого в Прикамье.
Мезолит. Климат и ландшафт послеледникового времени. Заселение Прибалтики и севера Европы. Поиски новых
форм хозяйства. Зарождение производящего хозяйства. Мезолит. Климат и ландшафт послеледникового времени.
Заселение Прибалтики и севера Европы. Поиски новых форм хозяйства. Зарождение производящего хозяйства.
Распространение лука и стрел. Древнейшие стрелы. Микролиты и их назначение. Особенности крымского мезолита.
Мезолитические могильники. Два этапа в развитии мезолита лесной зоны.
Определение неолита. Развитие производящего хозяйства. Охотничье-рыболовские и земледельческо-скотоводческие
племена, их археологическое отображение. Различие в поселениях, погребальном обряде, форме и орнаментации
керамики, орудиях труда. Развитие оседлости. Новые приемы обработки камня. Появление глиняной посуды. Зачатки
горного дела. Красносельские шахты. Джейтун - древнейшая земледельческая культура Средней Азии. Джебел.

Тема 6. Культуры Северной Евразии эпохи палеометалла
Распространение мотыжного земледелия и пастушского скотоводства. Внедрение основ производящего хозяйства в
лесостепную и лесную зону. Освоение первых металлов. Медистые месторождения и горнометаллургические области
(ГМО) в России. Медистые руды Поволжья и Урала. Техника получения и обработки металлов: холодная ковка,
плавка, литье. Соперничество камня с металлом. Усовершенствование способа обработки камня: шлифовка, пиление,
сверление. Человек и производящее хозяйство. Антропоморфизация идеологических представлений: глиняные,
каменные, деревянные изображения человека.
Дальнейшее развитие металлургии цветных металлов. Появление бронзы. Металлурги и их захоронения.
Преимущество бронзы перед медью. Успешное соперничество каменных орудий с бронзовыми. Постепенное
вытеснение металлическими орудиями каменных. Развитие обмена как следствие общественного разделения труда.
Роль земледелия в хозяйстве скотоводов. Выделение пастушеских племен. Формирование культурных общностей.
Бронзовый век Закавказья. Связи с древневосточными цивилизациями. Циклопические сооружения. Северный Кавказ
в бронзовом веке. Развитие обмена со степными районами. Развитие скотоводства. Дольмены Причерноморья и
Северного Кавказа. Северо-Кавказская культура. Кобанская культура Кавказа в бронзовом и железном веках.

Тема 7. Ранний железный век Северной Евразии
Металлургия железа: основные технологические принципы. Основные вехи освоения железа. Распространение железа
для производства ведущих форм оружия и орудий труда. Социально-экономические и культурные перемены,
вызванные освоением железа.
Ранний железный век евразийской степи и лесостепи. Киммерийская проблема и этногенез скифов. Скифский
(скифо-сибирский) мир как культурная область. Скифская археологическая культура. Культуры Южной Сибири
скифской эпохи. Исторические судьбы скифов. Соседи скифов.
Савроматская археологическая культура. Культуры сако-массагетского круга. Сарматы - проблема происхождения и
датировки. Особенности раннесарматской, среднесарматской и позднесарматской культур.
Ранний железный век лесной полосы Восточной Европы. Дьяковская археологическая культура. Городецкая
археологическая культура. Ананьинская культурно-историческая область. Пьяноборская археологическая культура.
Гляденовская культура.
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Ранние славяне и их соседи. Этногенез восточных славян. Зарубинецкая культура. Черняховская культура. Балтское
население районов Псковского озера и Верхнего Поднепровья.

Тема 8. Эпоха Великого переселения народов в Северной Евразии
Предпосылки и причины начала эпохи Великого переселения народов. Археологические особенности периода.
Культурные процессы III-V вв. н.э. в Центральной и Восточной Европе. Киевская и Черняховская археологические
культуры. Проблемы раннеславянского этногенеза и расселения носителей киевской культуры. Памятники киевск4ой
культуры на Средней Волге.
Балтские культуры лесной полосы во второй четверти I тыс. н.э. Мощинская и тушемлинская культуры.
Поволжские финны в III-V вв. Культуры рязано-окских могильников и древнемордовская.
Прикамские финны в III-V вв. Мазунинская и азелинская культуры.
Гуннское движение IV-V вв. н.э. и материальная культура степного населения гуннского времени. Миграции и
культурные трансформации V в. н.э. Тураевские курганы. Особенности культуры постгуннского времени.
Лесостепные культуры V-VII вв. н.э. Ранние славяне и памятники пражской, пеньковской и колочинской культуры.
Именьковская культура в Среднем Поволжье и проблема ее этнической атрибуции.
Кризис VII в. н.э. и культурные трансформации в Восточной Европе в эпоху тюркских каганатов.

Тема 9. Средневековая археология Северной Евразии
Хазарский каганат (VII-X вв.). Оседлый образ жизни хазар - поселения и города, чеканка монет, письменность.
Варианты археологической культуры хазар.
Древняя Русь (IX-XIII вв.) Гнездовские, ярославские, черниговские курганы. Погребальный обряд, славянская
керамика, металлические вещи. Причины возникновения и характер ранних городов. Возникновение волжского и
Днепровского торговых путей. Ремесло, торговля по Гнездовским курганам. Датировка ранних курганов.
Русские города XIV-XV веков. Упадок русских городов в результате монгольского разорения. Возвышение Москвы.
Раскопки в Кремле и Зарядье. Строительство Кремля в XIV вв. в Москве. Московский Кремль XV в., его укрепления и
пространство. Специализация ремесла. Ремесленные мастерские Нов-города, Москвы, Смоленска. Берестяные грамоты
XIV-XV вв. Усадьбы новгородских посадников. Монеты Москвы, Новгорода и других городов. Торговые связи.
Археология Москвы периода ее возвышения.
Больше-Тиганский могильник и "Великая Венгрия". Могильники у с.Тарханы и Танкеевка.
Территория и города Булгарии X-XIII вв. Город Булгар и его постройки. Планировка и укрепления. Ремесленные
слободы, зернохранилища. Первые монеты. Связи с Русью, Кавказом, Средней Азии, местными народами. Биляр,
Сувар, Ошель и другие города. Могильники и мусульманство. Булгария в составе Золотой Орды. Город Великие
Болгары. Мечеть, судная палата и бани в Болгаре. Булгарские надгробия. Ремесленные мастерские, жилища,
зерно-хранилища. Чугунолитейные мастерские. Белокаменные и кирпичные мавзолеи и бани.
Археология Казани. Заселение булгарами бассейна Казанки в домонгольское время. Древнейшая Казань и ее
белокаменные постройки. Царские надгробия XIII в. на оз.Кабан. Иски-Казань, селище и городище. Казань в период
Золотой Орды. Монеты Казани пределы и укрепления Казани - столицы ханства. Постройки XV-XVI вв. Материальная
культура XV-XVI вв. Археологическая фиксация осады Казани в середине XVI в.

 
 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"
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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)
Сайт Института археологии АН РТ - http://archtat.ru/
Сайт Института археологии и этнографии СО РАН - archaeology.nsc.ru
Сайт Института археологии РАН - http://www.archaeolog.ru/
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ Методические рекомендации
лекции Содержание лекционного материала должно строго соответствовать содержательной части утвержденной

рабочей учебной программы дисциплины. Содержание лекционного занятия как важнейшего элемента
учебного процесса должно выполнять следующие функции:
-информационную -изложение системы знаний, какого-либо объема научной информации;
-мотивационную -формирование познавательного интереса к содержанию учебной дисциплины и
профессиональной мотивации будущего специалиста, содействие активизации мышления сту-дентов;
-установочную -обеспечение основы для дальнейшего усвоения учебного материала;
-воспитательную -формирование сознательного отношения к процессу обучения, стремления к
самостоятельной работе и всестороннему овладению профессиональными навыками.
Содержание и форма проведения лекционного занятия должны соответствовать требованиям
, определяющим качественный уровень образовательного процесса. К ним относятся:
-научная обоснованность, информативность и современный научный уровень дидактических материалов,
излагаемых в лекции;
-методически отработанная и удобная для восприятия последовательность изложения и анализа, четкая
структура и логика раскрытия излагаемых вопросов;
-глубокая методическая проработка проблемных вопросов лекции, доказательность и
аргумен-тированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, фактов,
обос-нований, документов и научных доказательств;
-яркость изложения, эмоциональность, использование эффективных ораторских приемов
-выведение главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, изложение доступным и яс-ным
языком, разъяснение вновь вводимых терминов и названий;
-вовлечение в познавательный процесс аудитории, активизация мышления слушателей, поста-новка
вопросов для творческой деятельности;
-использование возможностей информационно
-коммуникационных технологий, средств мультимедиа, усиливающих эффективность образова-тельного
процесса.
Содержание лекции должно соответствовать основным дидактическим принципам, которые обеспечивают
соответствие излагаемого материала научно-методическим основам педагогиче-ской деятельности.
Основными из них являются целостность, научность, доступность, система-тичность и наглядность.
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Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной аудитории,
направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение определен-ными методами
самостоятельной работы, которое формирует практические умения (вычисле-ний, расчетов,
использования таблиц, справочников и др.). В процессе занятия студенты по за-данию и под руководством
преподавателя выполняют одну или несколько практических работ. Практические занятия представляют
собой, как правило, занятия по решению различных при-кладных задач, образцы которых были даны на
лекциях. В итоге у каждого обучающегося дол-жен быть выработан определенный профессиональный
подход к решению каждой задачи и ин-туиция. В связи с этим вопросы о том, сколько нужно задач и
какого типа, как их расположить во времени в изучаемом курсе, какими домашними заданиями их
подкрепить, в организации обучения в вузе далеко не праздные.
Отбирая систему упражнений и задач для практического занятия, преподаватель стремится к тому, чтобы
это давало целостное представление о предмете и методах изучаемой науки, причем методическая
функция выступает здесь в качестве ведущей. В системе обучения существенную роль играет очередность
лекций и практических занятий. Лекция является первым шагом подготовки студентов к практическим
занятиям. Проблемы, поставленные в ней, на практическом занятии приобретают конкретное выражение и
решение. Лекция и практические занятия не только должны строго чередоваться во времени, но и быть
методически связаны проблемной ситуацией. Лекция должна готовить студентов к практическому
занятию, а практическое занятие - к очередной лекции. Опыт подсказывает, что чем дальше лекционные
сведения от материала, рассматриваемого на практическом занятии, тем тяжелее лектору вовлечь
студентов в творческий поиск.
Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема), предлагае-мая для
решения. Преподаватель, подбирая примеры (задачи и логические задания) для практи-ческого занятия,
должен представлять дидактическую цель: привитие каких навыков и умений применительно к каждой
задаче установить, каких усилий от обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество
студентов при решении данной задачи. Основной недостаток практических занятий часто заключается в
том, что набор решаемых на них задач состоит почти исключительно из простейших примеров. Это
примеры с узкой областью применения, которые служат иллюстрацией одного правила и дают практику
только в его применении. Такие примеры необходимы, но после освоения простых задач, обучающиеся
должны перейти к решению более сложных, заслуживающих дальнейшей проработки. Преподаватель
должен проводить занятие так, чтобы на всем его протяжении студенты были заняты напряженной
творческой работой, поисками правильных и точных решений, чтобы каждый получил возможность
раскрыться, проявить свои способности. Поэтому при планировании занятия и разработке
индивидуальных заданий преподавателю важно учитывать подготовку и интересы каждого студента.
Педагог в этом случае выступает в роли консультанта, способного вовремя оказать необходимую помощь,
не подавляя самостоятельности и инициативы студента.
 



 Программа дисциплины "Археология"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)".

 Страница 10 из 13.

Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:
? подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения,
подготовка оборудования);
? основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, пе-реработки,
применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
? заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффек-тивности
программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).
Организацию самостоятельной работы студента обеспечивают: факультет, кафедра, преподаватель,
библиотека.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, само-контроля,
самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной
деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен:
- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и предло-женный
преподавателем в соответствии с Государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования (ГОС ВПО) по данной дисциплине.
- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы,
предложенным преподавателем.
- самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, преду-смотренных
учебным планом и рабочей программой преподавателя.
- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с графи-ком
представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе сту-дентов.
Студент может сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и
минимума обязательного содержания, определяемого ГОС ВПО по данной дисциплине:
- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;
- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;
- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать обоснованный
ин-дивидуальный график выполнения и отчетности по результатам самостоятельной работы;
- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;
- использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, разработ-ки сверх
предложенного преподавателем перечня;
- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной работы в
соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными
са-мостоятельно.
Самостоятельная работа студента планируется студентом самостоятельно. Каждый студент
самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному
плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.
 

экзамен 1. Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного
материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских занятий , сгруппиро-ванном в
виде контрольных вопросов.
2. Экзамен по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае проведения ито-гового
тестирования ведущему преподавателю предоставляется право воспользоваться пример-ными тестовыми
заданиями или составить новые тестовые задания в полном соответствии с ма-териалом учебной
дисциплины.
3. На экзамен по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан предоставить:
− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учебных заня-тий);
− полный конспект семинарских занятий;
− реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков (по неуважи-тельной
или уважительной причине) в качестве отработки пропущенного материала);
− конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).
4. На экзамене по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предварительной под-готовки.
Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию.
Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно осветил
тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на
вопрос билета, если студент отсутствовал на занятиях в семестре.
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 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.
 
 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 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "История и иностранный
(английский) язык (в полилингвальной образовательной среде)".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время
ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные
версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань"
обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству
профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс
"Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть
Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной
и дополнительной литературы.
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