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      1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Получение цельного представления о наиболее раннем периоде истории человечества - первобытном обществе 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Археология 

2.1.2 История 

2.1.3 История древнего Востока 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Культурология 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПКО-1.З1: Знать формыкультурно-образовательной деятельности и их характеристики; методы презентации 

наследия в рамках различных форм культурно-образовательной деятельности; нормативные документы 

организаций, регламентирующие осуществление экскурсионной деятельности; принципы организации и методики 

проведения экскурсий; туристские ресурсы Российской Федерации;  историко-культурные и географические 

достопримечательности региона;**; 

Знать: 

Уровень 1 Общие, но не структурированные знания. форм культурно-образовательной деятельности и их 

характеристики; методов презентации наследия в рамках различных форм культурно-образовательной 

деятельности; о нормативных документах организаций, регламентирующих осуществление экскурсионной 

деятельности 

Уровень 2 Сформированные, но содержащие отдельные пробелы. форм культурно-образовательной деятельности и их 
характеристики; методов презентации наследия в рамках различных форм культурно-образовательной 

деятельности; о нормативных документах организаций, регламентирующих осуществление экскурсионной 

деятельности 

Уровень 3 Сформированы структурированные знания. форм культурно-образовательной деятельности и их 
характеристики; методов презентации наследия в рамках различных форм культурно-образовательной 

деятельности; о нормативных документах организаций, регламентирующих осуществление экскурсионной 

деятельности 

ПКО-1.У1: Уметь разрабатывать культурно-образовательные мероприятия (в том числе экскурсии); проводить 

культурно-образовательные мероприятия (в том числе экскурсии); разрабатывать методические основы для 

проведения экскурсии; определять методические приемы проведения экскурсии; определять технику ведения 

экскурсии; корректировать экскурсионную программу в связи с непредвиденными обстоятельствами** 

Уметь: 

Уровень 1 Частично освоенное умение. разрабатывать культурно-образовательные мероприятия (в том числе 
экскурсии); проводить культурно-образовательные мероприятия (в том числе экскурсии); разрабатывать 

методические основы для проведения экскурсии; определять методические приемы проведения экскурсии; 

определять технику ведения экскурсии; корректировать экскурсионную программу в связи с 

непредвиденными обстоятельствами 
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Уровень 2 В основном освоенное, применяемое в стандартных ситуациях умение. разрабатывать 
культурно-образовательные мероприятия (в том числе экскурсии); проводить культурно-образовательные 
мероприятия (в том числе экскурсии); разрабатывать методические основы для проведения экскурсии; 

определять методические приемы проведения экскурсии; определять технику ведения экскурсии; 

корректировать экскурсионную программу в связи с непредвиденными обстоятельствами 

Уровень 3 Полностью освоенное, применяемое в различных ситуациях умение. разрабатывать 
культурно-образовательные мероприятия (в том числе экскурсии); проводить культурно-образовательные 
мероприятия (в том числе экскурсии); разрабатывать методические основы для проведения экскурсии; 

определять методические приемы проведения экскурсии; определять технику ведения экскурсии; 

корректировать экскурсионную программу в связи с непредвиденными обстоятельствами 

ПКО-1.В1: Владеть навыками составления методических разработок для различных форм культурно- 

образовательной деятельности; методикой проведения различных форм культурно-образовательной деятельности; 

техникойреализации различных форм культурно-образовательной деятельности; навыком комплектования 

"портфеля экскурсовода"**. 

Владеть: 

Уровень 1 Частично владеет навыками навыками составления методических разработок для различных форм 
культурно-образовательной деятельности; методикой проведения различных форм 
культурно-образовательной деятельности; техникой реализации различных форм культурно-образовательной 
деятельности; навыком комплектования "портфеля экскурсовода" 

Уровень 2 В целом владеет навыком навыками составления методических разработок для различных форм 
культурно-образовательной деятельности; методикой проведения различных форм 
культурно-образовательной деятельности; техникой реализации различных форм культурно-образовательной 
деятельности; навыком комплектования "портфеля экскурсовода" 

Уровень 3 Свободно владеет навыком навыками составления методических разработок для различных форм 
культурно-образовательной деятельности; методикой проведения различных форм 
культурно-образовательной деятельности; техникой реализации различных форм культурно-образовательной 
деятельности; навыком комплектования "портфеля экскурсовода" 

     
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Знать формы культурно-образовательной деятельности и их характеристики; методы презентации наследия в рамках 

различных форм культурно-образовательной деятельности; нормативные документы организаций, 

регламентирующие осуществление экскурсионной деятельности; принципы организации и методики проведения 

экскурсий; туристские ресурсы Российской Федерации;  историко-культурные и географические 

достопримечательности региона;** Код З1 (ПКО-1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Уметь разрабатывать культурно-образовательные мероприятия (в том числе экскурсии); проводить культурно- 

образовательные мероприятия (в том числе экскурсии); разрабатывать методические основы для проведения 

экскурсии; определять методические приемы проведения экскурсии; определять технику ведения экскурсии; 

корректировать экскурсионную программу в связи с непредвиденными обстоятельствами** Код У1 (ПКО-1) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Владеть навыками составления методических разработок для различных форм культурно-образовательной 

деятельности; методикой проведения различных форм культурно-образовательной деятельности; техникой 

реализации различных форм культурно-образовательной деятельности; навыком комплектования "портфеля 

экскурсовода"** Код В1(ПКО-1) 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Час.  Компетен- 

ции 
Литература Интре 

ракт. 
           
 Раздел 1. Введение       

1.1 Предмет первобытной истории и его 

место в системе других наук /Лек/ 
1 2  ПКО-1.З1 

ПКО-1.У1 

ПКО-1.В1 

Л1.1Л2.1 0 

Примечание: 
 
Предмет, объект, цель и задачи истории первобытного общества. Хронология и периодизация. Источниковедение 

первобытной истории. Историография первобытной истории 



1.2 Историография первобытной истории 

/Пр/ 
1 2  ПКО-1.З1 

ПКО-1.У1 

ПКО-1.В1 

Л1.1Л2.1 0 

Примечание: 
 
Накопление знаний и создание первых теорий. Демокрит. Лукреций Кар. 
Идея "доброго дикаря" М. Монтеня и взгляды просветителей на первобытное общество (Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье 

и др.). 
Эволюционная теория Ч. Дарвина. Эволюционная школа. Э. Тайлор. 
Л.-Г. Морган и становление науки о первобытном обществе. 
Вопросы первобытного общества в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса 

1.3 Вопросы происхождения человека /Пр/ 1 2  ПКО-1.З1 

ПКО-1.У1 

ПКО-1.В1 

Л1.1Л2.1 0 

Примечание: 
 
Мифологические и религиозные теории происхождения человека (теории творения). 
Нетрадиционные теории происхождения человека (теории пришествия). 
Эволюционная теория происхождения человека. Синтетическая теория эволюции. 
Мутационная теория происхождения человека 

1.4 Антропогенез и возникновение 

человеческого общества /Ср/ 
1 10  ПКО-1.З1 

ПКО-1.У1 

ПКО-1.В1 

Л1.1Л2.1 0 

Примечание: 
 
Изучение и конспектирование первоисточников (Библия, Коран, мифы народов мира и др.).  Анализ материалов СМИ по 

данной проблематике. 

 Раздел 2. Раннепервобытная и 

позднепервобытная общины 
      

2.1 Хозяйственное и социально- 

экономическое развитие раннеродовой и 

позднеродовой общин /Лек/ 

1 2  ПКО-1.З1 

ПКО-1.У1 

ПКО-1.В1 

Л1.1Л2.1 0 

Примечание: 
 
Завершение процесса антропосоцигинеза. Хозяйственные отношения.  Общественные отношения. Духовная культура. 

2.2 Ранние формы религиозных 

представлений /Пр/ 
1 2  ПКО-1.З1 

ПКО-1.У1 

ПКО-1.В1 

Л1.1Л2.1 0 

Примечание: 
 
Понятие "религия". Причины возникновения религиозных представлений. 
Тотемизм. 
Анимизм. 
Фетишизм. 
Проявление ранних религиозных представлений в современных культах и обрядах. 

2.3 Семейно-брачные отношения в 

первобытном обществе /Пр/ 
1 2  ПКО-1.З1 

ПКО-1.У1 

ПКО-1.В1 

Л1.1Л2.1 0 

Примечание: 
 
Эволюция понятий "семья" и "брак". 
Проблемы становления семейно-брачных отношений. Коллективный и индивидуальный брак. Л.-Г. Морган. 
Семейно-брачные отношения в раннеродовой общине. 
Изменения семейно-брачных отношений в позднеродовой общине. 

2.4 Духовная культура в раннеродовой и 

позднеродовой общинах /Ср/ 
1 10  ПКО-1.З1 

ПКО-1.У1 

ПКО-1.В1 

Л1.1Л2.1 0 

Примечание: 
 
Выявление закономерностей развития духовной культуры. Просмотр и анализ видеофильмов 

 Раздел 3. Разложение первобытного 

общества 
      

3.1 Разложение первобытного общества 

/Лек/ 
1 2  ПКО-1.З1 

ПКО-1.У1 

ПКО-1.В1 

Л1.1Л2.1 0 



Примечание: 
 
Экономические предпосылки разложения первобытнообщинных отношений. Развитие институтов классового общества. 

Семейно-брачные отношения и духовная культура в эпоху разложения первобытнообщинных отношений 

3.2 Экономические причины разложения 

первобытнообщинных отношений /Пр/ 
1 2  ПКО-1.З1 

ПКО-1.У1 

ПКО-1.В1 

Л1.1Л2.1 0 

Примечание: 
 
Развитие производящего хозяйства. 
Появление ремесла. 
Интенсификация обмена. 
Альтернативные способы развития хозяйства. 

3.3 Становление классов и ранних 

государств /Пр/ 
1 2  ПКО-1.З1 

ПКО-1.У1 

ПКО-1.В1 

Л1.1Л2.1 0 

Примечание: 
 
Становление частной собственности. 
Основные формы эксплуатации. 
Складывание государства. 

Складывание права. 
Альтернативные варианты складывания государства. 

3.4 Развитие институтов классового 

общества /Ср/ 
1 10  ПКО-1.З1 

ПКО-1.У1 

ПКО-1.В1 

Л1.1Л2.1 0 

Примечание: 
 
Работа с исочниками и литературой, заполнение таблицы о различных институтах классового общества 

 Раздел 4. Первобытное общество и 

цивилизация 
      

4.1 Первобытное общество и цивилизация 

/Лек/ 
1 2  ПКО-1.З1 

ПКО-1.У1 

ПКО-1.В1 

Л1.1Л2.1 0 

Примечание: 
 
Первобытная периферия классовых обществ. Остатки первобытности в классовых обществах 

4.2 Остатки первобытности в классовых 

обществах /Ср/ 
1 18  ПКО-1.З1 

ПКО-1.У1 

ПКО-1.В1 

Л1.1Л2.1 0 

Примечание: 
 
Работа с литературой. Анализ материалов СМИ по данной проблематике. Просмотр и анализ видеофильмов 

 Раздел 5. Зачет с оценкой       

5.1 Контроль усвоения знаний /ЗачётСОц/ 1 3,75  ПКО-1.З1 

ПКО-1.У1 

ПКО-1.В1 

Л1.1Л2.1 0 

5.2 Зачет с оценкой /ИКР/ 1 0,25  ПКО-1.З1 

ПКО-1.У1 

ПКО-1.В1 

 0 

                

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

                
5.1. ФОСы для проведения промежуточного контроля: 

Сем (курс) Форма контроля 
Оценочное 

средство 
Описание 

1 ЗачётСОц Собеседование 

Данная форма контроля представляет собой специальную беседу 

преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, рассчитанную на выяснение объема знаний студента по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Куликов Федор 

Иванович 
История первобытного общества: учебное пособие Горно-Алтайск: ГАГУ, 2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Панченко А. Б. История первобытного общества: учебно-методическое 

пособие в модульной технологии 
Сургут: СурГПУ, 2016 

         
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Windows 7 Professional, Договор № 0356100012012000080 от 24.12.12 с АО «СофтЛайн Трейд»;  

MS Office 2007 Suites, Договор № 0356100012012000080 от 24.12.12 с АО «СофтЛайн Трейд»;  

Dr.Web Desktop Security Suite, Договор № АПО/21-5 от 03.08.21 с ООО «Интех Плюс»;  

7zip, В свободном доступе. Бесплатная, GNU Lesser General Public License; Adobe reader, В свободном доступе. Бесплатная; 

Браузер Google Chrome, В свободном доступе. Бесплатная;  

МойОфис Стандартный, Договор № Tr000591420 от 26.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» 

 

         
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно- 

образовательной среде организации. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Используются следующие электронные ресурсы: 
- Электронная библиотека Пермского гуманитарно-педагогического университета. – Режим доступа: http://marcweb.pspu.ru. - 

Загл. с экрана. 
-ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
-ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://biblio-online.ru. 
-«Сетевой педагогический университет» на платформе ЭБС Лань.  – Режим доступа: 

https://pspu.ru/university/biblioteka/jelektronnye-resursy-biblioteki/setevoj-pedagogicheskij-universitet-na-platforme-ebs-lan 
-Межвузовская электронная библиотека Западно-Сибирской зоны. – Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru 
-Коллекция материалов по обучению лиц с инвалидностью и ОВЗ ЭБ МГППУ. - Режим доступа: http://psychlib.ru 
-Электронные периодические издания East View. - Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse 
-Электронные периодические издания. Национальная электронная библиотека eLibrary. 
-Режим доступа: https://pspu.ru/university/biblioteka/jelektronnye-resursy-biblioteki/elektronnyje-periodicheskije-izdanija.-neb- 

elibrary 
-Национальная электронная библиотека (НЭБ). - Режим доступа: https://rusneb.ru/ 
-Удаленный электронный читальный зал (УЭЧЗ) Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. - Режим доступа: 

https://pspu.ru/university/biblioteka/jelektronnye-resursy-biblioteki/udalennyj-elektronnyj-chitalnyj-zal 

  



         
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ауд Назначение Вид работ Оснащение 

         37 Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных 

занятий, 

предусмотренных 

образовательной 

программой, 

оснащенная 

оборудованием и 

техническими 

средствами 

обучения, состав 

которых 

определяется в 

рабочей программе 

Лек Маркерная доска - 1 шт. 
Трибуна - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Стол ученический - 20 шт. 
Стул ученический - 40 шт. 
Проектор Epson EB-435W - 1 шт. 
Моторизированный экран 129_200, jack-разъем, HDMI-разъем, VGA- 

разъем - 1 шт. 
Аккустическая система AUDAC LX503MKII/W - 1 шт. 

      25 Учебная аудитория 

для проведения 

практических 

занятий, 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации, 

предусмотренных 

образовательной 

программой, 

оснащенная 

оборудованием и 

техническими 

средствами 

обучения, состав 

которых 

определяется в 

рабочей программе 

Пр Меловая доска - 1 шт. 
Трибуна - 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 
Стул преподавателя - 1 шт. 
Стол ученический -  12 шт. 
Стул ученический -  24 шт. 
Стол компьютерный ученический - 15  шт. 
Стул компьютерный ученический - 15  шт. 
Системный блок Aguarius Std S20 S27 - 15 шт. 
Мониторы LG E2042 - 15 шт. 
Проектор Epson EB-535W - 1 шт. 
Моторизированный экран HDMI-разъем - 1 шт. 
Печатные демонстрационные пособия - 6 шт. 
Сервер Srv E40 S23 - 1шт. 

  



      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение дисциплины (модуля) включает реализацию всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных 

учебным планом ООП: 
а) работу обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем), 
б) самостоятельную работу обучающихся, 
в) промежуточную аттестацию обучающихся. 
При реализации контактной работы обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий используются следующие 

образовательные технологии: 
1. Лекционные занятия: 

лекция с использованием ПК и компьютерного проектора; 
 установочная лекция; 
 обобщающая лекция по дисциплине; 
 лекция-визуализация; 

2. Практические занятия (в том числе лабораторные и индивидуальные занятия): 
занятия с использованием методов моделирования; 
занятия в форме практикума; 
 деловая игра; 
занятияс применением элементов тренинга (формирование профессионально необходимых личностных качеств); 
занятия с применением технологии анализа и решения проблем; 
занятия с применением методов групповой и индивидуальной рефлексии. 

Самостоятельная работа студента по дисциплине реализуется посредством следующих технологий: 
 применение системы электронной поддержки образовательных курсов MOODLE и др. 
 индивидуальная работа студента с учебной литературой; 
 применение методов подгрупповой работы студентов; 
 применение методов решения ситуационных задач; 

 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 
В ПГГПУ созданы специальные условия для получения высшего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя специальные методы обучения и воспитания (применяемые методы 

представлены на официальном сайте ПГГПУ по адресу: http://pspu.ru/sveden/objects/#uslovia). 
Обучение студентов с ОВЗ и инвалидностью выстраивается на основе реализации принципов: полисенсорности, 

индивидуализации, коммуникативности на основе использования информационных технологий. 
Обучение студентов с нарушением слуха 
В структуру методических материалов / ресурсов по дисциплине могут быть включены: 
- учебно-методические презентации, 
- видеоматериалы с текстовым сопровождением, 
- структурно-логические схемы, таблицы и графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные конспекты, 

активизирующие различные виды памяти; 
- словарь понятий, способствующий формированию и закреплению терминологии; 
- раздаточный материал, позволяющий осуществить индивидуальный и дифференцированный подход, разнообразить приемы 

обучения и контроля. 
 
Специфика обучения студентов с нарушениями слуха заключается в следующем: 
• представление информации с использованием наглядности и активизации мыслительной деятельности; 

 • представление материала малыми дозами; 
• комплексное использование устной, письменной, дактильной, жестовой речи; 
• хорошая артикуляция; 
• немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; 
• неоднократное повторение основных понятий, терминов, их определения (фраза должна повторяться без изменения слов и 

порядка их следования); 
• опережающее чтение лекционного материала (студенты заранее знакомятся с лекционным материалом и обращают 

внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагменты; такой вариант организации работы позволяет студентам лучше 

ориентироваться в потоке новой информации, заранее обратить внимание на сложные моменты). 
• обучение работе со зрительными образами: работа с графиками, таблицами, схемами и пр.; 
• тренировка умения выделять главное: обучение составлению конспектов, таблиц, схем; 
• специальное оборудование учебных кабинетов (звуковые средства воспроизведения информации). 
Выбор методов обучения осуществляется в зависимости от содержания изучаемой темы и форм обучения (лекция, 

практическое занятие, лабораторное занятие, самостоятельная работа, индивидуальная консультация). При изучении курса 

используются следующие методы обучения: 
• объяснительно-иллюстративный (лекция, работа с литературой и т. п.); 
• репродуктивный (студенты получают знания в готовом виде); 
• программированный или частично-поисковый (управление и контроль познавательной деятельности по схеме, образцу). 
Обязательными элементами каждого занятия являются: 
• название темы, 
• постановка цели, 
• сообщение и запись плана занятия, 
• выделение основных понятий и методов их изучения, 
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• указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 
• осуществление текущего контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок (представление соответствующих 

комментариев) по результатам обучения и с оценкой результатов учебной деятельности. 
Особое внимание уделяется сопровождению самостоятельной работы обучающимися с нарушениями слуха, в том числе с 

индивидуальным консультированием, обратной связью с элементами дистанционного обучения. 
При проведении промежуточной аттестации приоритетно учитываются результаты текущего контроля результатов обучения. 
 
Обучение студентов с нарушением зрения 
В структуру методических материалов / ресурсов по дисциплине могут быть включены: 
- текстовые документы, учебно-методические презентации с возможностью адаптации (версия для слабовидящих), 
- видеоматериалы с аудиосопровождением, 
- объемные модели, муляжи, 
раздаточный материал, позволяющий осуществить индивидуальный и дифференцированный подход, разнообразить 
Специфика обучения студентов с нарушениями зрения заключается в следующем: 
• дозирование учебных нагрузок; 
• соблюдение режима освещенности помещений (искусственная освещенность от 500 до 1000 лк; использование настольных 

ламп; расположение источника света слева или прямо); 
• предоставление информации в аудиальной и кинестетической модальностях (рельефно-точечная система Брайля, запись и 

предоставление информации в аудиоформате); 
• применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и наглядных пособий, а также оптических и 

тифлопедагогических устройств, расширяющих познавательные возможности студентов; 
• специальное оборудование учебных кабинетов (технически средства адаптации визуальных изображений для 

слабовидящих, устройства ввода информации и печати на основе рельефно-точечной системы Брайля, устройства для записи 

и воспроизведения аудиофайлов). 
Выбор методов обучения осуществляется в зависимости от содержания изучаемой темы и форм обучения (лекция, 

практическое занятие, лабораторное занятие, самостоятельная работа, индивидуальная консультация). При изучении курса 

используются следующие методы обучения: 
• объяснительно-комментирующий (лекция, работа с литературой с комментариями преподавателя и т. п.); 
• репродуктивный (студенты получают знания в готовом виде); 
• программированный или частично-поисковый (управление и контроль познавательной деятельности по схеме, образцу). 
 
Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата 
В структуру методических материалов / ресурсов по дисциплине могут быть включены: 
- учебно-методические презентации, 
- видеоматериалы, 
- структурно-логические схемы, таблицы и графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные конспекты, 

активизирующие различные виды памяти; 
- объемные модели, муляжи, 
- словарь понятий, способствующий формированию и закреплению терминологии; 
- раздаточный материал, позволяющий осуществить индивидуальный и дифференцированный подход, разнообразить приемы 

обучения и контроля. 
Специфика обучения студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата заключается в следующем: 
• дозирование учебных нагрузок; 
• соблюдение динамического режима;  

• предоставление информации в различных модальностях (зрительной, аудиальной, кинестетической); 
• применение технических устройств, расширяющих двигательные и познавательные возможности студентов; 
• специальное оснащение учебных кабинетов (оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа в учебные 

аудитории – поручни, расширенные дверные проемы, специальные кресла и др.). 
 
Выбор методов обучения осуществляется в зависимости от содержания изучаемой темы и форм обучения (лекция, 

практическое занятие, лабораторное занятие, самостоятельная работа, индивидуальная консультация). При изучении курса 

используются следующие методы обучения: 
• объяснительно-демонстрационный (лекция, работа с литературой с комментариями преподавателя, демонстрация моделей, 

моделирование процессов и т. п.); 
• репродуктивный (студенты получают знания в готовом виде); 
• программированный или частично-поисковый (управление и контроль познавательной деятельности по схеме, образцу). 

  



 



ИСТОРИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА 
 

ПКО-1 – Способен к участию в разработке культурно-образовательных 

программ в системе музейных учреждений, культурных центров, 

экскурсионных и туристических фирм  
 

1. Проанализируйте описанный обряд, который необходимо использовать в 

экскурсионной работе, какую раннюю форму религии он демонстрирует?  

 

«сидячие коряки имеют вместо жен простые камни, одевают их в платье, 

кладут спать и временами шутят с ними» 

 

1. тотемизм;   

2. фетишизм;  

3. анимизм;  

4. шаманизм.  

 

2. Проанализируйте описанный обряд, который необходимо использовать в 

экскурсионной работе, какую раннюю форму религии он демонстрирует?  

 

«жители Огненной Земли сжигали хижину покойника, имя его больше не 

упоминалось в разговоре»: 

1. тотемизм;   

2. фетишизм;  

3. анимизм;  

4. шаманизм.  

 
1. Проанализируйте рисунок, как вы думаете, с каким ремеслом еще не знакомы обитатели 

этой неолитической общины?  

1. гончарство;  

2. ткачество;  

3. металлургия;  

4. скотоводство.  
 



 
 

 

2. Проанализируйте документ. Как тип рисуночного письма вы сможете на нем 

продемонстрировать? 

1. петроглиф;   

2. пиктограмма;   

3. анаграмма;  

4. каллиграфия.  

 
 

3. Используя полученные знания, о каком основном виде человека в раннеродовой 

общине вы будет рассказывать на экскурсии? 

1. архантроп;   

2. палеоантроп; 

3. неоантроп;  

4. Homo sapiens. 

 

4. Используя полученные знания, назовите основные источники по истории 

первобытного общества, на которые вы могли бы акцентировать внимание участников 

экскурсии? 

Ответ: археологические, этнологические и данные исторической антропологии.  



 

5. Проанализируйте рисунок и напишите какой процесс на ней продемонстрирован и 

как можно использовать данную информацию в разработке культурно-образовательных 

программ в системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и 

туристических фирм 
 

 
Ответ: Доместикация, одомашнивание животных. Экскурсия об одомашнивании 

животных.  

 

6. Проанализировав рисунок и применив полученные на лекциях знания, назовите 

трех предполагаемых предков человека современного вида, о которых необходимо 

рассказать в рамках экскурсии о эволюции человека.  

 
Ответ: Гейдельберский человек, Homo ergaster, Homo habilis 

 



7. Проанализировав рисунок, назовите отличительные признаки Homo neanderthalensis, 

о которых необходимо рассказать в рамках экскурсии о эволюции человека.  
 

 
Ответ: огромная толщина костей черепа, низкий свод, массивный надглазничный 

валик, выступающий шиньонообразный затылок. 

 

8. Проанализировав рисунок, опишите выполняемый процесс, о котором необходимо 

рассказать в рамках экскурсии о эволюции человека.  

 

 
Ответ: выделка шкур у неандертальцев.  

 


