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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17 способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать

культурно-образовательный уровень различных групп населения

ПК-18 готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской

деятельности

ПК-19 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в

целях популяризации научных знаний и культурных традиций

ПК-21 способностью формировать художественно-культурную среду

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные эстетические категории: прекрасное, безобразное, возвышенное, трагическое, комическое; и

понятий: прелестное, чудесное, трогательное и т.д.;  

теоретические сведения о закономерностях интеграции слова и звука в процессе становления музыкального

искусства от Древности до наших дней;  

теоретические сведения гуманитарных наук, имеющие смежные области с предметом изучения данного курса.

 

 Должен уметь: 

 анализировать принципы и закономерности художественных интерпретаций, а также создания творческого

исполнительского плана на основе личностных ценностных представлений и освоенного духовного опыта

культуры;  

готовить устные и письменные рецензии на прослушанное исполнение;  

систематизировать и обобщить знания, необходимые для формирования представлений об эстетических

понятиях и категориях в искусстве, как части единого мирового культурного пространства, и окружающей

действительности.  

 Должен владеть: 

 навыками распознавания эстетических категорий в произведениях художественной культуры и окружающей

действительности;  

навыками представления, обсуждения и аргументации художественно-эстетической позиции в группе;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - изучить основные эстетические категории: прекрасное, безобразное, возвышенное, трагическое,

комическое; и понятий: прелестное, чудесное, трогательное и т.д.. Овладеть навыками распознавания

эстетических категорий в произведениях художественной культуры и окружающей действительности.  

- освоить теоретические сведения о закономерностях интеграции слова и звука в процессе становления

музыкального искусства от Древности до наших дней и проанализировать выразительные средства как способ

выражения содержания музыкального произведения;  

- освоить теоретические сведения гуманитарных наук, имеющие смежные области с предметом изучения

данного курса;  

- изучить и проанализировать принципы и закономерности художественных интерпретаций, а также создания

творческого исполнительского плана на основе личностных ценностных представлений и освоенного духовного

опыта культуры;  

- научиться готовить устные и письменные рецензии на прослушанное исполнение; овладеть навыками

представления, обсуждения и аргументации художественно-эстетической позиции в группе;  

- проанализировать, систематизировать и обобщить знания, необходимые для формирования представлений

об эстетических понятиях и категориях в искусстве, как части единого мирового культурного пространства, и

окружающей действительности.  
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.Б.1 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Художественное

образование)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Искусство

Древнего мира

1 1 2 0 2

2.

Тема 2. Зарождение первых

полифонических форм в эпоху

Средневековья.

Музыкально-поэтическое искусство

Возрождения

1 1 2 0 2

3.

Тема 3. Иерархия видов искусств в

эпоху Барокко

1 2 2 0 2

4.

Тема 4. Взаимовлияние вокальных

и инструментальных жанров эпохи

Классицизма

1 2 2 0 2

5.

Тема 5. Развитие музыкальных

жанров эпохи романтизма на

основе взаимодействия слова и

звука

1 2 2 0 4

6.

Тема 6. Интерпретация

литературно-поэтического слова в

музыкальном искусстве

1 2 2 0 2

7.

Тема 7. ?Художественная правда?

в искусстве

1 2 2 0 2

8.

Тема 8. Звуковые свойства

естественного слова

1 2 2 0 2

9.

Тема 9. Слово как средство

реформирования музыкального

языка в ХХ в.

1 2 2 0 8

10.

Тема 10. Заключение.

Взаимоотношения слова и звука в

научной мысли ХХ в.

1 2 0 0 10

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Искусство Древнего мира 
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Данная тема раскрывает основания интеграции слова и музыки, и ряд наиболее важных понятий. Содержанием

данной темы является неразрывная взаимосвязь искусства и окружающей действительности. В ее содержание

входит явление синкретизма, искусство Древней Греции; взаимосвязь слова и напева в устном народном

творчестве.

Тема 2. Зарождение первых полифонических форм в эпоху Средневековья. Музыкально-поэтическое

искусство Возрождения 

Тема раскрывает историко-культурные особенности эпохи Средневековья в странах Исламского Востока и

Западной Европы. Выделена доминирующая роль основных признаков эстетической категории возвышенного в

искусстве. Данная тема раскрывает предпосылки восприятия эстетического как метакатегории эстетики.

Содержание составляют первые формы полифонической музыки в Средние века; характеристика

мировоззрения человека эпохи Возрождения и искусства, основным принципом которого становится

элитарность.

Тема 3. Иерархия видов искусств в эпоху Барокко 

Тема раскрывает процесс рефлексии и обобщения опыта восприятия реальной действительности в эпоху

Барокко путем отражения в искусстве. Содержание составляет первая обобщающая теория искусства ?

риторика. Описаны такие явления в искусстве как музыкальная живопись, символика творчества И.С.Баха,

французский жанр danses chantées.

Тема 4. Взаимовлияние вокальных и инструментальных жанров эпохи Классицизма 

Тема раскрывает принцип отражения основных свойств эстетических категорий в образах типизированных

амплуа. Содержание составляет классицизм как историко-культурный период; эстетические принципы

классического оперного театра; принцип типизации в оперном искусстве и инструментальной музыке.

Тема 5. Развитие музыкальных жанров эпохи романтизма на основе взаимодействия слова и звука 

Тема раскрывает значение усиления индивидуализации в искусстве романтизма как важный процесс в

дифференциации эстетических категорий. Содержание включает принципы программности в музыкальном

искусстве романтизма; роль национальных школ в становлении вокального искусства; развитие

камерно-вокальных жанров в аспекте взаимосвязи слова и музыки.

Тема 6. Интерпретация литературно-поэтического слова в музыкальном искусстве 

Содержанием данной темы является интерпретация классических литературных сюжетов в музыке балетного

искусства. Рассмотрены художественные трактовки литературных текстов в музыке балетов Н.Г.Жиганова и

П.И.Чайковского.

Тема 7. ?Художественная правда? в искусстве 

Тема раскрывает значение понятия ?художественной правды? в ее эстетическом аспекте как проблемы

искусства XIX в. Содержанием являются основные принципы театра ХХ в. В.Э.Мейерхольда и

К.С.Станиславского; значение театральных принципов в становлении искусства драматического пения.

Тема 8. Звуковые свойства естественного слова 

Тема раскрывает основания звуковых свойств естественного слова. Содержанием является слово в поэзии

символистов, изучение физико-акустических свойств в экспериментальной фонетике В.А.Богородицкого;

развитие эстетических принципов в творчестве русских и западно-европейских композиторов XIX в. в области

взаимосвязи слова и звука.

Тема 9. Слово как средство реформирования музыкального языка в ХХ в. 

Тема раскрывает закономерности освоения мира в искусстве ХХ в. посредством эстетических категорий.

Содержанием являются новые тенденции в искусстве ХХ в., направленные на значительное расширение палитры

средств музыкальной выразительности. Рассмотрены такие направления как: искусство выразительного чтения,

музыкальные опыты М.Ф.Гнесина, художественные принципы нововенской школы.

Тема 10. Заключение. Взаимоотношения слова и звука в научной мысли ХХ в. 

Тема раскрывает основные тенденции научных исследований в области интеграции слова и звука: проблемы

интонации, лексемы и контекста, сходство и отличие музыкального и естественного языка. Рассмотрены научные

методы: герменевтический, компаративный, метод диалога культур.

 

 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.
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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 образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 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) 

Архив передачи ?Оперный клуб? - www.echomsk.ru

Курс ?Искусство слова в музыке? в дистанционном формате MOODLE - http://bars.kpfu.ru/login/index.php

Нотная библиотека классической музыки - http://nlib.narod.ru/

Нотный архив Бориса Тараканова - http://notes.tarakanov.net/

Нотный архив классической музыки - http://mp3complete.netl

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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В процессе освоения дисциплины необходимо ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной

литературой, а также прослушать музыкальные записи и просмотреть иллюстрации по каждой изученной лекции.  

 

Методические рекомендации к подготовке и проведению 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 студентов;  

-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 аргументированность,

наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных

доказательств;  

-яркость изложения, эмоциональность, использование эффективных ораторских приемов  

-выведение главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, изложение доступным и ясным языком,

разъяснение вновь вводимых терминов и названий;  

-вовлечение в познавательный процесс аудитории, активизация мышления слушателей, постановка вопросов для

творческой деятельности;  

-использование возможностей информационно  

-коммуникационных технологий, средств мультимедиа,усиливающих эффективность образовательного процесса.  

Содержание лекции должно соответствовать основным дидактическим принципам, которые обеспечивают

соответствие излагаемого материала научно  

-методическим основам педагогической деятельности. Основными из них являются целостность, научность,

доступность, систематичность инаглядность.  

 

 

Методические рекомендации к семинару  

Семинар выполняет следующие основные функции: познавательную, воспитательную и контрольную.  

Познавательная. Позволяет организовать творческое, активное изучение теоретических и практических вопросов

через непосредственное общение преподавателя со студентами, дает возможность внесения необходимых

корректив в понимание изучаемого материала, закрепляет и расширяет полученные в ходе лекций знания.  

Воспитательная. Осуществляя связь теоретических знаний с практикой, формирует единство взглядов

преподавателя и студентов по кругу рассматриваемых проблем, развивает способность у обучающихся к

самостоятельности в формулировании и обосновании суждений, дает широкие возможности преподавателю для

индивидуальной работы со студентами.  

Контрольная. Предоставляет возможность преподавателю оценить уровень знаний студентов, качество их

самостоятельной работы.  

Подготовке студентов к семинару, как правило, предшествует соответствующий лекционный блок. Между

последней лекцией блока и семинаром предусмотрен достаточный временной интервал. За это время студенты

имеют возможность ознакомиться с планом семинара, изучить и законспектировать рекомендованную литературу,

основные правовые акты по теме.  

Обычно на семинарское занятие выносятся несколько вопросов. Кроме них на семинаре также может быть

заслушан и обсужден доклад (сообщение) на актуальную тему, с которым обычно выступают наиболее

подготовленные студенты. Тема доклада либо является заглавной в проблематике всего семинара, либо

обобщающей. Докладчику целесообразно заблаговременно в индивидуальном порядке получить у преподавателя

методические рекомендации по подготовке доклада.  

По наиболее сложным вопросам студенты также могут проконсультироваться у преподавателя в ходе подготовки

к семинару.  

 

 

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу  
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Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета обучающихся. Развернутый ответ

студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему,

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских занятиях. Для этого

студент изучает лекции преподавателя, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из

Интернет-ресурсов.  

Тема и вопросы к устным опросам, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей программе и доводятся до

студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с

рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу студенту необходимо ознакомиться с

материалом, посвященным теме семинара или практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной

литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины,

выявить наиболее сложные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы

выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному

лекционному занятию занимает от 2 до 6 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации

студентом своей самостоятельной работы.  

 

Методические рекомендации к написанию эссе  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может

быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать

мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять

причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои

выводы; овладеть научным стилем речи.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в

рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может

быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой

информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми

мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.  

 

Методические рекомендации для подготовки к контрольной работе  

Контрольная работа- это письменная работа, выполняемая студентами самостоятельно, в которой, как правило,

решаются конкретные задачи.  

Цель контрольной работы - оценка качества усвоения студентами отдельных, наиболее важных разделов, тем и

проблем изучаемой дисциплины, умения решать конкретные теоретические и практические задачи.  

Контрольная работа, как правило, имеет аналитическую или описательную части, может решать проблемные

ситуации путем проведения численного моделирования или расчетов, в том числе с использованием ПК. По типу

они могут иметь характер задач, расчётов, алгоритмов, программ и т.п.  

Контрольные работы выполняются в учебных аудиториях филиала и домашних условиях.  

Аудиторные контрольные работы выполняются, как правило, под контролем ведущего преподавателя учебной

дисциплины.  

Домашние контрольные работы выполняются студентами самостоятельно.  

Структура контрольной работы зависит от специфики изучаемой дисциплины. В общем виде контрольная работа

должна содержать: титульный лист, введение, основную часть и заключение.  

Во введении приводится формулировка контрольного задания, кратко излагается цель контрольной работы,

место и роль рассматриваемого вопроса (проблемы) в изучаемой учебной дисциплине.  

Основная часть контрольной работы должна, как правило, содержать основные определения, обоснования и

доказательства, описание методики расчёта (формулы), а также иметь ссылки на используемые источники

информации. Материал работы и ее отдельные положения должны быть взаимосвязаны. Основная часть может

также включать анализ теории вопроса по теме контрольной работы. Здесь же приводятся исходные данные и

значения параметров в соответствии с заданием на контрольную работу. После этого излагается ход

рассуждений, описывается последовательность расчётов, приводятся промежуточные доказательства и

результаты решения всей поставленной задачи.  

В заключении формулируются краткие выводы по выполненной контрольной работе, а в её конце приводится

список использованных источников информации.  

Контрольные работы студентов очной формы обучения выполняются согласно учебному графику и сдаются

преподавателю за месяц до защиты контрольной работы. Преподаватель делает отметку о приеме работы в

графике сдачи контрольных работ.  
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Ведущий преподаватель после проверки на титульном листе ставит оценку ('зачтено' или 'не зачтено') и

подписывается. Выявленные в ходе проверки преподавателем замечания фиксируются на полях работы.

Контрольные работы, выполненные с нарушением установленных требований, а также их ксерокопии к

рассмотрению не принимаются.  

Типичными ошибками, допускаемыми студентами при подготовке контрольной работы, являются:  

содержание работы не соответствует цели и поставленным задачам контрольной работы;  

нарушение требований к оформлению контрольной работы;  

использование информации без ссылок на источник;  

в заимствование работы.  

При представлении контрольной работы студент самостоятельно проверят работу на антиплагиат, который

должен соответствовать требованию (не менее 60% оригинальности). Отчет о проверки в системе антиплагиат

студент вкладывает в работу без нумерации. При предоставлении работы студент обязан предоставить

контрольную работу в электронном виде. Преподаватель проверят контрольную работу в системе антиплагиат

ПРОФ. В случае отсутствия оригинальности (менее 60%) преподаватель уведомляет студента по электронной

почте и работа не засчитывается.  

 

Методические указания по подготовке к тестированию  

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой положительной оценки в

соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания подготовлены на основе лекционного

материала, учебников и учебных пособий по дисциплине, изданных за последние 5 лет.  

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень

своих знаний, обнаруживать  

пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить

и восстановить в памяти пройденный материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы

теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования заданий использована закрытая форма.

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из числа

предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по

теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других литературных источников.  

Контрольные тестовые задания выполняются студентами на семинарских занятиях. Репетиционные тестовые

задания содержатся в рабочей учебной программе дисциплины. С ними целесообразно ознакомиться при

подготовке к контрольному тестированию.  

 

Методические рекомендации для подготовки к зачету (с оценкой)  

1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного материала

дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских занятий , сгруппированном в виде контрольных

вопросов.  

2. Зачет по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае проведения итогового тестирования

ведущему преподавателю предоставляется право воспользоваться примерными тестовыми заданиями или

составить новые тестовые задания в полном соответствии с материалом учебной дисциплины.  

3. На зачет по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан предоставить:  

− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учебных занятий);  

− полный конспект семинарских занятий;  

− реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков (по неуважительной или

уважительной причине) в качестве отработки пропущенного материала);  

− конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).  

4. На зачете по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предварительной подготовки. 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.  

 

 

 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).
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 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.

 

 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Художественное образование".
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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.


