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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

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень  

ПК-12 готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного

и зарубежного методического опыта в профессиональной области  

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-21 способностью формировать художественно-культурную среду  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  

  

 Должен уметь: 

  

 Должен владеть: 

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень  

  

Готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического

опыта в профессиональной области  

  

Способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень

различных групп населения  

  

Готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности  

  

Способность формировать художественно-культурную среду.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Менеджмент в образовании и искусстве)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2, 3 курсах в 4, 5 семестрах.

 

 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 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 50 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 38 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 81 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре; экзамен в 5 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. Искусство Греции

архаического периода

4 0 2 0 8

2.

Тема 2. Искусство Греции

классического периода

4 2 2 0 9

3. Тема 3. Искусство эллинизма 4 0 2 0 9

4. Тема 4. Искусство Древнего Рима 4 0 2 0 9

5. Тема 5. Византийское искусство 4 0 2 0 9

6.

Тема 6. Искусство Высокого

Средневековья

4 0 2 0 9

7.

Тема 7. Искусство итальянского

Ренессанса

4 2 2 0 9

8.

Тема 8. Искусство позднего

Ренессанса и маньеризма

4 2 2 0 9

9. Тема 9. Северное Возрождение 4 0 2 0 9

10. Тема 10. Искусство барокко 5 0 2 0 0

11.

Тема 11. Искусство Просвещения.

Рококо.

5 0 2 0 0

12.

Тема 12. Искусство романтизма.

Ампир.

5 0 2 0 0

13.

Тема 13. Искусство

неоклассицизма и академизма.

5 0 2 0 1

14.

Тема 14. Искусство реализма и

натурализма.

5 0 2 0

15.

Тема 15. Искусство раннего

символизма. Прерафаэлиты и

назарейцы.

5 0 2 0

16.

Тема 16. Искусство

импрессионизма.

5 0 2 0

17. Тема 17. Искусство символизма. 5 2 2 0

18. Тема 18. Искусство модерна 5 2 2 0

19. Тема 19. Искусство постмодерна 5 2 2 0

  Итого   12 38 0 81

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Искусство Греции архаического периода 

Магические реалии и происхождение искусства. Миф ? форма перехода от магических

реалий к художественной реальности. Мифологический космизм Гомера и Гесиода: человек в мире

неустойчивого равновесия глобальных сил борющийся за жизнь и

готовящийся к жизни после жизни. Куросы и коры, погребальный ритуал. Начало философии как начало

теоретической истории и философии культуры и искусства. Пифагор и его школа. Поликлетов канон.

Тема 2. Искусство Греции классического периода
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Платон и Аристотель как универсальные выразители тенденций античной истории и философии культуры и

искусства, выраженных в философии и художественной культуре.

Развитие Платонова учения об идеях и о сущем, их различное понимание в различные пе-

риоды его философствования. Учение об идеях и концепциях анамнезиса (припоминания).

Понимание совершенного как такового (идея блага). Совершенные вещи ? правильное под-

ражание их идеям. Различные аспекты проблемы мимезиса: деятельность ремесленника (де-

лание вещи) и деятельность художника (подражание деланию вещи через порождение ее видимости).

Интуитивная природа знания истинно прекрасного, склонность к совершенному

вообще, эротический энтузиазм. Истинное человеческое творчество и божественное творе-

ние. Демиург. Учение о функциях искусства в разное время.

Классификация искусства у Платона. Совершенное произведение искусства.

Функции искусства. Трагедия и катарсис.

Тема 3. Искусство эллинизма

Судьба античной эстетики после Аристотеля. Платон и неоплатонизм как связующее звено между античностью и

христианством. Канон Лисиппа. Учение о благе и едином.

Искусство эллинизма - искусство огромных государств, образовавшихся после распада державы Александра

Македонского, художественное явление того этапа, когда в жизни рабовладельческого общества основную роль

начинала играть не полисная формация, а деспотическая монархия. Специфика эллинистического искусства не

только в исключительно интенсивном развитии всех художественных форм, но прежде всего в их связи как с

греческими, так и с "варварскими" принципами культуры.

Хронологическими границами эллинистического искусства принято считать, с одной стороны, смерть Александра

Македонского - 323 год до н. э., с другой - год присоединения к Риму Египта - 30 год до н. э. В пределах

эллинизма различают иногда периоды раннего (323 г. - середина III в. до н. э.), высокого (середина III - середина

II в. до н. э.) и позднего эллинизма (середина II в. до н. э. - 30 г. до н. э.). Территориально эллинистическое

искусство было распространено в широких рамках преимущественно восточного Средиземноморья. После

ожесточенной борьбы диадохов за власть в первые два десятилетия раннего эллинизма образовались крупные

монархии: Македонская, Геллеспонтская, Переднеазиатская и Египетская. Борьба их друг с другом и внутренние

распри, длившиеся до середины III века до н. э., привели к отпадению от них и усилению многочисленных новых

царств.

Тема 4. Искусство Древнего Рима

Классификация античного искусства у Плиния Старшего. От поздней античности к христианству: путь Аврелия

Августина. Эманация и Творение. Аб-

солютное Совершенство Творца и относительное Совершенство творений как результат созидания им бытия из

абсолютного ничто. Раскрытие божественной красоты через красоту

творений. Лестница красоты. Прекрасное и соответственное. Признаки прекрасного. Роль

чувств в эстетическом созерцании, особенности зрения и слуха. Аналогия между человече-

ским и божественным творчеством: проблемы понимания. Человеческое творчество как

творчество относительное. Стадии творческого процесса. Роль замысла, идеи. Общее отно-

шение к искусству. Боэций как ?последний римлянин?. Влияние пифагореизма и неоплатонизма в ранний

период. Открытие Аристотеля, формирование круга проблем и методов схоластического философствования.

Особый эстетизм Совершенства, свойственный теологическим трактатам и его дальнейшее влияние на

схоластическую культуру.

Тема 5. Византийское искусство

Становление византийской истории и философии культуры и искусства (IV-VII веков). Влияние ветхозаветной и

античной традиции на ее становление. Псевдо-Дионисий о прекрасном и благе как характеристиках

первопричины и всего сущего, как совершенного выражения божественного начала. Ступени Красоты: 1)

абсолютная красота Бога, 2) красота небесных существ, 3) красота материального мира. Проблема света и тьмы

у Псевдо-Дионисия, их значение в культуре. История и философия культуры и искусства аскетизма (Макарий

Египетский). Проблема образа в ранневизантийской эстетике как выражения совершенного (Кирилл

Александрийский).

История и философия культуры и искусства VIII-IX веков: борьба иконоборцев и иконопочитателей. Иоанн

Дамаскин о природе художественного образа как неподобном подобии. Проблема иконографического канона и

авторства. Анонимность создателя художественно-религиозного, литургического образа.

Расцвет византийской истории и философии культуры и искусства (IX-XII века). Симеон Новый Богослов о

божественном совершенном свете и субъекте его восприятия. Михаил Пселл как выразитель античной традиции

в византийской истории и философии культуры и искусства.

Исихазм ? вершина и завершение формирования византийской истории и философии культуры и искусства.

Проблема молчания, тишины и света как носителей совершенного в истории и философии культуры и искусства

исихазма (Григорий Палама).

Тема 6. Искусство Высокого Средневековья 



 Программа дисциплины "История и философия искусства"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 6 из 14.

Средние века как художественная эпоха: человек в черно-белом мире

борьбы добра и зла. Характеристика эпохи. Рыцарский романтизм (искусство

Замка): герой в сражениях, мученик в любви. Сакральный аллегоризм

(искусство Монастыря): мученик, уповающий на волю Бога. Карнавальный

натурализм (искусство Города): народный смех казнит несовершенство мира и,

омывая весельем, обновляет его.

Фома Аквинский и ?аристотелианская революция? в христианской философии. Понимание

сущего. Принцип аналогии бытия. Соотношение земной красоты и красоты божественной в

порядке постижения. Человек как единственная креативная причина в мире актуально существующего. Процесс

творчества и его стадии. Ответственность художника за свое творчество в общечеловеческом и артистическом

смысле.

Искусство как познание Творца. Совершенство как центральная категория философии бытия, демонстрирующая

необходимость Первой Причины (Абсолютного Совершенства). Признаки прекрасного как совершенного.

Влияние эстетики Св. Фомы на дальнейшее развитие христианской эстетической мысли. Св. Фома и

христианское искусство (Данте). Готика и схоластика: проблемы аналогии.

Тема 7. Искусство итальянского Ренессанса

меющая мировое значение эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену Средним векам и

предшествующая Просвещению и Новому времени. Приходится - в Италии - на начало XIV века (повсеместно в

Европе - с XV-XVI веков) - последнюю четверть XVI веков и в некоторых случаях - первые десятилетия XVII века.

Отличительная черта эпохи Возрождения - светский характер культуры, её гуманизм и антропоцентризм (то есть

интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Расцветает интерес к античной культуре, происходит

её "возрождение" - так и появился термин.

Открытие человека и отказ от аскетических практик. Новое понятие о красоте и живоподобии. Суть

ренессансного гуманизма: пантеизм. Философия Джордано Бруно. Прекрасное в трактате Н. Кузанского ?О

красоте?. Красота и гармония у Леона Баттиста Альберти. Философия искусства Леонардо да Винчи.

Тема 8. Искусство позднего Ренессанса и маньеризма

"Обратная сторона титанизма": Микеланджело, Рабле, Шекспир. Разложение ренессансного оптимизма и

гармонии. Арчимбольдо и арчимбольдески. Спор о положении маньеризма в системе искусства. Маньеризм как

форма раннего барокко. Испанское возрождение: рыцарский роман и Сервантес. Французский ренессанс:

?Плеяда?: жизнерадостный человек национальной культуры, живущий в государстве и ориентированный на

гуманные национальные и государственные ценности.

Тема 9. Северное Возрождение

еверное Возрождение - термин, использующийся для описания эпохи Возрождения в германоязычных странах,

или более обобщающе - во всей Европе за пределами Италии, к северу от Альп. Северное Возрождение тесно

связано с итальянским Возрождением, но имеется ряд характерных отличий.

Как таковое, Северное Возрождение не являлось однородным: в каждой стране оно имело определённые

специфические черты. Так, культурология и искусствоведение разделяют немецкое, нидерландское,

французское, испанское, английское, польское Возрождение и другие.Основные отличия Северного

Возрождения от итальянского: большее влияние готического искусства, меньшее внимание к изучению анатомии

и античного наследия, тщательная и детализированная техника письма. Кроме того, важной идеологической

составляющей явилась Реформация.

Тема 10. Искусство барокко

Барокко как кризис ренессансного гуманизма:

экзальтированный индивидуалист, гуманный скептик-гедонист в неустойчивом

мире. Картезианство как философское учение барокко. Деизм как идеология: Гассенди и либертены.

Французское барокко и классицизм. Архитектура барокко во Франции, Италии, России. Музыка барокко: Бах и

Гендель.

Тема 11. Искусство Просвещения. Рококо.

Придворная культура как катализатор общественной активности. Рококо: изысканная праздная личность,

почитающая короля и беззаботно живущая среди изящных вещей.

Новый классицизм: А. Баумгартен о совершенстве в мире явлений, чувственного познания и усовершенствования

вкуса. Метафизика и эстетика.

И. Кант об эстетическом суждении как свободной игре рассудка и воображения и способно-

сти мыслить частное, заключенное в общем. Логические основания эстетического суждения

по: 1) качеству, 2) количеству, 3) отношению, 4) модальности. Аналитика прекрасного. Ана-

литика возвышенного. Учение Канта об искусстве как мире свободы и гении, дающем зако-

ны миру природы. И. Кант о человеке как идеале прекрасного и человечестве как идеале совершенного.

Тема 12. Искусство романтизма. Ампир.
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Руссо и руссоисты об идеале естественного человека. Ф. Шеллинг о красоте как облечении абсолюта в

конкретно-чувственное. Искусство как целое воспроизводящее совершенство абсолюта, носящего

трансцендентальный характер. Искусство и гений.

Перерастание официозного классицизма в ампир. Придворная культура XIX века. Романтики и культ Наполеона.

Г. Гегель о прекрасном и природе, искусстве и абсолютном духе. Философия изящного ис-

кусства. Учение об исторических формах искусства (символическое, классическое, романти-

ческое) как ступенях развития идеала через единство идеи (содержания) и внешнего облика

(форма). Прекрасное в искусстве как идеал, то есть оформленная соразмерно своему поня-

тию действительность. Идеал как уравновешенность внутреннего и внешнего, то есть совер-

шенное, как чувственное выражение абсолютного духа.

Тема 13. Искусство неоклассицизма и академизма.

Г. Гегель о прекрасном и природе, искусстве и абсолютном духе. Философия изящного искусства. Учение об

исторических формах искусства (символическое, классическое, романтическое) как ступенях развития идеала

через единство идеи (содержания) и внешнего облика (форма). Прекрасное в искусстве как идеал, то есть

оформленная соразмерно своему понятию действительность. Идеал как уравновешенность внутреннего и

внешнего, то есть совершенное, как чувственное выражение абсолютного духа.

Давид, Энгр, ученики Энгра, Альма-Тадема.

Терминологические споры о природе неоклассицизма. Неогрек. Академизм и историзм.

Тема 14. Искусство реализма и натурализма.

Философия позитивизма: О. Конт и космическая эволюция Г. Спенсера. Эволюционная теория Дарвина и

социум XIX века. Курбе и "Павильон реализма". Барбизонская школа. Натурализм в живописи и литературе: Золя,

Мопассан и Драйзер. Споры о реализме и натурализме в русском искусстве: Чернышевский, Добролюбов и

Писарев.

Тема 15. Искусство раннего символизма. Прерафаэлиты и назарейцы.

Преодоление академизма и классицизма Винкельмана в Великобритании и Германии. Братство Назарейцев в

Риме. Братство Прерафаэлитов. Эстетическая теория Рёскина. Уильям Моррис и Движение искусств и ремёсел.

Влияние этого течения на Абрамцевские художественные мастерские в России. Концепция эстетизма и

искусства ради искусства.

Тема 16. Искусство импрессионизма.

Импрессиони́зм (фр. impressionnisme, от impression - впечатление) - одно из крупнейших течений в искусстве

последней трети XIX - начала XX веков, зародившееся во Франции и затем распространившееся по всему миру.

Представители импрессионизма стремились разрабатывать методы и приёмы, которые позволяли наиболее

естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные

впечатления. Обычно под термином "импрессионизм" подразумевается направление в живописи (но это, прежде

всего, группа методов), хотя его идеи также нашли своё воплощение в литературе и музыке, где импрессионизм

также выступал в определённом наборе методов и приёмов создания литературных и музыкальных

произведений, в которых авторы стремились передать жизнь в чувственной, непосредственной форме, как

отражение своих впечатлений. Из родственных течений декаданса ближе всего к импрессионизму находится

символизм. Многие художники, начиная работать в стиле символизма (и во вполне академической манере

письма), затем переходили на стилистическую платформу импрессионизма.

Салон отверженных и распад реалистического движения на натуралистов и импрессионистов. Восемь выставок

импрессионистов. Постимпрессионизм. Отказ импрессионистов от философии и негативных сторон бытия.

Сезанн и сезаннисты. Гении-одиночки и переход к ранним формам модерна.

Тема 17. Искусство символизма.

Шарль Бодлер и рождение эстетики декаданса. "Проклятые поэты". Манифест Мореаса 1886 года. Кризис

позитивистской философии и морали. Русский символизм как реакция на распад почвенничества. Старо- и

младосимволисты.

В. С. Соловьев и его метафизика всеединства. Природа красоты как результат взаимопро-

никновения материи и света. Красота как цель сама по себе. Красота человека как совершенное воплощение

эстетического начала природы: В. Соловьев о красоте в природе.

Искусство как свободная теургия. Создание вселенского духовного организма ? высшая цель искусства,

многообразие его видов как проявление и преддверие совершенной красоты. Влияние идей В. С. Соловьева на

теорию и практику русского символизма (А. А. Блок, А. Белый, В. Брюсов, В. Иванов).

Н. Ф. Федоров о теоантропоургическом искусстве как создании человека богом через самого

человека. Искусство как воссоздание жизни всего прошедшего и современной как всеедин-

ства, порождающего совершенное бытие. Влияние идей Н. Ф. Федорова на формирование

теории и практики искусства русского авангарда. Принципы космизма в идеях и творчестве

В. Кандинского и К. Малевича.

Тема 18. Искусство модерна
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Модернизм: ускорение истории и усиление ее давления на человека.

Особенности модернизма. Символизм: ?в закате утонула (так пышно!)

кровать?, мечты о рыцарстве и прекрасной даме. Акмеизм: поэт ? гордый

властитель мира, разгадывающий его тайны и преодолевающий его хаос.

Футуризм: воинственная личность в урбанистически организованном хаосе

мира.

Примитивизм: упрощение человека и мир. Кубизм: геометрическое

упрощение человека и мира. Абстракционизм: бегство личности от банальной и

иллюзорной действительности. Лучизм: трудность и радость бытия человека в

неопределенном мире, рассекаемом лучами света.

Неомодернизм: человек не выдерживает давления мира и становится

неочеловеком. Особенности неомодернизма. Дадаизм: мир ? бессмыслица и

безумие. Сюрреализм: смятенный человек в таинственном и непознаваемом

мире. Экспрессионизм: отчужденный человек во враждебном мире.

Конструктивизм: человек в среде отчужденных от него индустриальных сил.

Экзистенциализм: одинокий человек в мире абсурда. Литература ?потока

сознания?: духовный мир личности, не сопряженный с реальностью.

Неоабстракционизм: поток события, запечатленный в цвете.

Тема 19. Искусство постмодерна

Возникновение постмодернистского искусства в конце 50-х ? начале 60-х годов ХХ века.

Главные признаки: изживание ?художественности? в произведении искусства; ориентация

на утилитарный и банальный ?объект? в изобразительных искусствах и обыденные, ?неочи-

щенные? чувства в выразительных искусствах; разрушение автора художественного произ-

ведения. Основные виды искусства позднего модернизма: поп-арт, инсталляция, архитектура, кинематограф,

хеппенинг, перформанс. Принцип концептуализма в постмодернистском

искусстве. Ответ прямой презентации фактов и событий в искусстве.

Типология ?модернизма? и ?постмодернизма? в классификации И. Хассана.

 

 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 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

Философский портал - http://www.philosophy.ru/library/catalog.html

Философский портал "Философия в России" - http://philosophy.ru/

Философско-литературный журнал "Логос" - http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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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) 

История музыки - http://istoriyamuziki.narod.ru

Культуролог - http://kulturolog.narod.ru/frame.htm

Культурология - http://ethnopsyhology.narod.ru/study/culture/Index.htm;

Философский портал Философия в России - http://philosophy.ru/

Философско-литературный журнал Логос - http://www.ruthenia.ru/logos/ number/about.htm

Фомина, З.В. Философия музыки / З.В. Фомина. - Учебное пособие для студентов и аспирантов музыкальных

вузов. - Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2011. - 208 с. -

http://www.sarcons.ru%2Ftl_files%2FPublikacii%2FFomina%2FFomina.%2520Filosofija%2520muzyki.%2520Ucheb.%2520posob.%252029.06.11.pdf&name=Fomina.%20Filosofija%20muzyki.%20Ucheb.%20posob.%2029.06.11.pdf〈=ru&c=562aaff85757

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного

материала. Рекомендуем записывать материал только на правой стороне или делать большие

поля. Это необходимо для пополнения записей при самостоятельной работе с книгами или для

фиксации вопросов. Следует обращать внимание на категории, формулировки, термины,

раскрывающие

содержание тех или иных явлений, направлений, течений в искусстве.

Следует делать осмысленные записи: не полностью стенографировать читаемый лекционный

материал, а записывать основные тезисы и основные идеи проблемы. Сначала следует

записать тему лекции, ее план, далее следует зафиксировать основные положения, факты,

события.

Если предлагаются схемы или таблицы, есть смысл их точно воспроизвести в конспекте.

Важно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой.

 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям следует изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, желательно с новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д.

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.

Составить план-конспект своего выступления. Продумать зрительный ряд его

последовательность и логику.

Практическое занятие предполагает выступление, в связи с этим, необходимо, чтобы

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое

личное мнение, понимание, обосновывал

его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к

записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание

художественной литературы и

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

самостоя-

тельная

работа

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его

часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим

работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения

рассматриваемого материала,

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Результатом самостоятельной может быть разнообразным: доклады, проработанные

конспекты, творческая работа.

 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы

сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой

теме.

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет

обращения не к литературе, а к своим записям.

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы,

с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.

Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного

материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых

идей и положений. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Изучение дисциплины завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На

экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной

учебной дисциплине.

За 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед

экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них

вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных

сигналов.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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;
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- 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 "Менеджмент в образовании и искусстве".
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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.


