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Кіріспе 

Қорытынды емтихан 15 аптада алған білімнің нәтижесі ретінде жазбаша түрде 

жүргізіледі.  

 

Төмендегі тақырыптар бойынша тапсырмалар беріледі: 

 

1 «Ежелгі технологиялар мәдениет феномені ретінде» пәнінің мақсаты мен міндеттері  

2 Техника мен технологиялардың негізгі ұғымдары мен анықтамалары 

3 Ежелгі қоғамның дамуы мен өрлеуі: жалпы заңдылықтары мен аймақтық ерекшеліктер  

4 Технологиялық прогрестің дамуы және өркениет тарихының кезеңдері 

5 Алғашқы өндіріс техникасы мен технологияның дамуы 

6 Кремний өндіру өндірісінің дамуы 

7 Алғашқы қоғам дәуіріндегі талшықты заттарды өндеу. Иіру және тоқу 

8 Ағашты және ағаштың қабығын өңдеу 

9 Тері өңдеу және былғары технологиясы 

10 Ежелгі керамика өндірісі 

11 Қоланы алу және өндеу технологиясы 

12 Ежелгі дәуірдегі металл өңдеу 

13 Ежелгі материалдардың құрамы мен технологиясы 

14 Ежелгі технологияны эксперименттік модельдеу 

15 Мәдениет және өркениет 

 

 

Емтихан тапсыру кезінде докторанттар қабілетті болуы тиіс: 

- археологиялық зерттеулердің нің негізгі әдістерін түсіну 

- археологиялық ескерткіштердің жоспарлану практикасы мен теориясында жетекші 

технологияларды қолдану 

- ғылыми тұжырымдаманы, тақырыптық құрылымды, тақырыптық-сәулеттік жоспарды, 

келбеттік жобалануды, басты археологиялық зерттеулерді түсіну 

- археологиялық ескерткіштер мен табылған бұйымдарды сыни бағалау және талдау 

- докторант орындаған тапсырмаларына объективті баға беру, топтағы көшбасшылық 

қасиетті қабылдай білуге дайын болу, кәсіби дамудың жаңа бағыттарын анықтау 

 

«Ежелгі технологиялар мәдениет феномені ретінде»  пәнінен бағдармалық 

сұрақтары 

 

 

1. «Ежелгі технологиялар мәдениет феномені ретінде» пәнінің мақсатына тоқталыңыз  

2. Техника мен технологиялардың негізгі ұғымдарын сипаттаңыз 

3. Ежелгі қоғамның дамуының жалпы заңдылықтарын түсіндіріңіз 

4. Ежелгі қоғамның дамуының аймақтың ерекшеліктерін айқындаңыз 

5. Технологиялық прогрестің дамуын айқындап беріңіз 

6. Алғашқы өндіріс техникасының түрлеріне тоқталыңыз 

7. Технология дамуының себептеріне сипаттаңыз 

8. Талшықты заттарды өңдеудің басталуына сипаттама беріңіз 

9. Ағаш өңдеудің адам өміріндегі орнын сипаттаңыз 

10. Тері өңдеу технологиясы тарихына тоқталыңыз 
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