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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 понятия и терминологию в области художественной культуры;  

основные стилистические направления мировой художественной культуры;  

основные жанры художественной культуры как отечественной, так и зарубежной (архитектура, танец, музыка,

театр).  

 Должен уметь: 

 анализировать и интерпретировать художественные произведения, стили и направления искусства;  

осуществлять поисковую и исследовательскую работу, направленную на выявление сущности и значимости

художественной культуры различных исторических эпох;  

использовать полученные научные знания в профессиональной художественно-творческой деятельности.  

 Должен владеть: 

 художественно-эстетической культурой, толерантным отношением к иным точкам зрения, готовностью к

конструктивному диалогу в межкультурном контексте;  

опытом самостоятельного анализа и оценки произведений художественной культуры;  

методикой работы с литературой и другими информационными источниками.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к выработке собственной позиции и мнения по отношению к культурным процессам на современном

историческом этапе;  

соотносить собственные мировоззренческие установки и гражданскую позицию с поведенческими моделями и

ценностными ориентациями, сложившимися в современном обществе.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.Б.2 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Менеджмент в

образовании и искусстве)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 - 10 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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 в дисциплину 4 0 2 0 4

2.

Тема 2. Художественная культура

первобытности

4 0 0 0 5

3.

Тема 3. Художественная культура

Древнего Востока

4 0 0 0 5

4.

Тема 4. Художественная культура

античности

4 0 2 0 5

5.

Тема 5. Художественная культура

поздней античности и Византии

4 0 0 0 5

6.

Тема 6. Художественная культура

Средневековья

4 0 0 0 5

7.

Тема 7. Художественная культура

Ренессанса

4 0 2 0 4

8.

Тема 8. Художественная культура

барокко

4 0 0 0 5

9.

Тема 9. Художественная культура

классицизма и романтизма

4 0 2 0 5

10.

Тема 10. Художественная культура

импрессионизма

4 0 0 0 5

11.

Тема 11. Художественная культура

модернизма

4 0 2 0 5

12.

Тема 12. Художественная культура

постмодернизма

4 0 0 0 5

  Итого   0 10 0 58

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в дисциплину 

1. Понятие ?художественная культура?.

2. Основные вехи в изучении художественной культуры.

Первоначально латинское слово " cultura " означало "возделывание земли" и противопоставлялось значению "

natura ", т.е. природа. Термин "культура" может употребляется и в других близких значениях: образование,

развитие, совершенствование .

Таким образом, понятие "культура" означает все то, что создано человеческим трудом в результате

преобразования природы в стремлении добиться совершенства . Это одновременно и результат, и сам процесс

творческой деятельности людей по преобразованию природы, основанный на высоко сознательной

деятельности. Именно поэтому культура не существует вне человека и его деятельности . История человеческого

общества - это и есть история мировой художественной культуры.

Тема 2. Художественная культура первобытности 

1. Периодизация первобытной истории человечества.

2. Различия понятий ?первобытное искусство? и ?искусство каменного века?.

3. Палеолитическая живопись.

4. Формы художественной культуры неолита.

Вместе с мифологией и религиозными верованиями у первобытного человека сформировалась способность к

художественно-образному восприятию и отображению действительности. Ряд исследователей считает, что худ.

творчество первобытных людей можно было бы точнее назвать "предыскусством", так как оно в большей степени

имело магическое, символическое значение.
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Художественная деятельность также носила синкретический характер и не делилась на роды, жанры, виды. Все

ее результаты имели прикладной, утилитарный характер, но при этом у них сохранялось и ритуально-магическое

значение.

1. Исторически первым художественно-образным выражением представлений человека о мире стало

примитивное изобразительное искусство. Наиболее значительное его проявление - наскальная живопись.

Рисунки состояли из композиций военной борьбы, охоты, загона скота и т.п. Пещерные росписи пытаются

передать движение, динамику.

Тема 3. Художественная культура Древнего Востока 

1. Художественная культура Древнего Египта.

2. Художественная культура Шумера и Аккада.

3. Ассиро-вавилонская художественная культура.

Художественные и эстетические особенности культуры Древнего Востока.

Традиционализм.

Символизация. Эта черта вызвана желанием остановить в символе идею, чтобы тем самым обнажить

многомерность смысла. Каждый элемент китайской живописи символичен (сосна - символ долголетия, бамбук -

стойкости, аист - одиночества). Символичность, следовательно, умение читать контекст произведения искусства,

следовательно

Элитарность. Кроме того, что произведения искусства были дорогими, они были также рассчитаны на

образованного зрителя, способного прочитать сложный контекст произведения.

Двойной план: акцент делается не на то, что явлено, а на то, чего нет, что пребывает в покое. Для этого в

Восточной культуре происходит соединение вечного и мгновенного, но только лишь для того, чтобы через

движение показать вечный покой.

Особый язык Восточной культуры, отвечающий идее постоянства: экономный графический знак, четкий контур,

строгая, ясная линия.

Безымянность древневосточной культуры: художник не стремился выразить в своем творении личностного

начала, его обязанность - реализация всеобщих смыслов.

Тема 4. Художественная культура античности 

1. Эгейская художественная культура.

2. Художественная культура архаики: куросы, коры, черно- и краснофигурная вазопись.

Культура Древней Греции существовала с 28 в. до н.э. и до сер. 2 в. н.э. Ее также называют "античной" - чтобы

отличить от других древних культур, а саму Древнюю Грецию - Элладой, поскольку так называли свою страну

сами греки. Наивысшего подъема и расцвета древнегреческая культура достигла в 5-4 вв. до н.э., став

исключительным, неповторимым и во многом непревзойденным феноменом в истории мировой культуры.

Расцвет культуры Древней Эллады оказался столь удивительным, что до сих пор вызывает глубокое восхищение

и дает основание говорить о настоящей загадке "греческого чуда". Суть этого чуда состоит прежде всего в том,

что только греческому народу почти одновременно и практически во всех областях культуры удалось достичь

невиданных высот. Никакой другой народ - ни до, ни после - не смог сделать ничего подобного.

Давая столь высокую оценку достижениям эллинов, следует уточнить, что многое они позаимствовали у египтян и

вавилонян, чему способствовали греческие города Малой Азии - Милеет, Эфес, Галикарнас, служившие

своеобразными окнами, открытыми на Восток. Однако все позаимствованное они использовали скорее как

исходный материал, доводя его до классических форм и подлинного совершенства.

Тема 5. Художественная культура поздней античности и Византии 

1. Роль христианства в эволюции духовной культуры античности.

2. Понятия позднеантичного Рима и Византии.

3. Формы художественной культуры Византии.

4. Влияние византийской художественной культуры на Древнюю Русь и Италию.

Наивысшими достижениями отмечена художественная культура Византии. Ее своеобразие состоит в том, что она

сочетает в себе внешне несоединимые начала. С одной стороны, ей присущи избыточная роскошь и пышность,

яркая зрелищность. С другой стороны, для нее характерны возвышенная торжественность, глубокая духовность.

В византийском искусстве объединены в единую художественную систему утонченный спиритуализм и пышная

зрелищность. В целом же искусство Византии имеет ортодоксально-христианский, вероучительный характер.

Самобытные черты византийского искусства представлены в архитектуре, музыке, изобразительном творчестве,

литературе и христианской историографии.

Тема 6. Художественная культура Средневековья 

1. Место Средневековья в духовной культуре человечества.

2. Каролингское Возрождение.

Средневековое мировоззрение обусловило специфические черты искусства этой эпохи:
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Обращенность к Богу. Искусство должно было сводить человека с Богом, ставить перед его образом, причем не

для эстетического наслаждения самого по себе, а для общения.

Начало развития средневекового этапа художественной культуры относится к концу V века н.э.,

ознаменованного падением последнего в Европе античного рабовладельческого государства Западной Римской

империи (476 г.). Завершение эпохи средних веков связано с падением Константинополя, центра Восточной

Римской империи, Византии (1453 г.), что означало наступление эпохи Возрождения.

Художественная культура Средневековья в своем развитии прошла два периода:

1 - культура XI - XII вв., характеризующаяся влиянием религиозного мировоззрения, отсюда - существование

клерикальной литературы и других видов искусства;

2 - культура XII - XV вв., связанная с расцветом средневековых городов и формированием городского искусства.

Тема 7. Художественная культура Ренессанса 

1. Понятие Ренессанса в истории культуры.

2. Периодизация итальянского Ренессанса.

3. Различия между итальянским и Северным Возрождением.

4. Поздний ренессанс и маньеризм.

Возрождение - величайший по своему значению этап в развитии культуры человечества. Термин "Возрождение"

впервые употребил художник и искусствовед Джорджо Вазари, автор "Жизнеописаний наиболее знаменитых

живописцев, ваятелей и зодчих" (1500), где он определил развитие искусства в Италии XV - XVI вв. как

возрождение после долгих лет упадка в эпоху Средневековья. Впоследствии этот термин стал употребляться в

более широком смысле, став обозначением и характеристикой целой эпохи развития культуры Западной Европы.

Тема 8. Художественная культура барокко 

1. Эпоха Просвещения в истории Европы.

2. Стилевые особенности барокко в живописи, скульптуре, литературе, музыке и театре.

3. ?Классицизм? эпохи Людовика XIV: французская разновидность барокко. Рококо.

4. Искусство Нидерландов и Фландрии эпохи барокко.

"Время барокко" включает в себя много стилей и направлений (маньеризм, классицизм, барокко и рококо) и

"стиль барокко".

Стиль барокко связан прежде всего с архитектурой и подчинял себе, соразмеривал с собой скульптуру

(садово-парковую, интерьерную, рельефную резьбу), ДПИ и живопись (церковные и светские фрески, плафоны,

парадный портрет).

Время барокко способствовало формированию национальных художественных школ со своими особенностями

(Фландрия, Голландия, Франция, Италия, Испания, Германия).

2. Происхождение слова "барокко"

Термин "барокко" переводят как "причудливый, странный, вычурный". Происхождение его не вполне ясно: то ли

из лексикона средневековой логики, то ли от слова, означающего жемчужину неправильной формы.

Тема 9. Художественная культура классицизма и романтизма 

1. Капитализм, промышленная революция и история культуры.

2. Ранний романтизм и классическая немецкая философия.

3. Ампир и его влияние на художественную культуру.

4. Академический неоклассицизм в истории европейского и русского искусства

Классицизм (от лат. classicus - образцовый) - художественный стиль европейского искусства XVII-XIX вв., одной

из важнейших черт которого было обращение к античному искусству как высшему образцу и опора на традиции

высокого Возрождения. Искусство классицизма отражало идеи гармонического устройства общества, но во

многом их утрачивало по сравнению с культурой Возрождения. Конфликты личности и общества, идеала и

реальности, чувства и разума свидетельствуют о сложности искусства классицизма. Художественным формам

классицизма свойственны строгая организованность, уравновешенность, ясность и гармоничность образов.

Тема 10. Художественная культура импрессионизма 

1. Предшественники импрессионизма: Гойя, Тёрнер, барбизонцы, натурализм (Курбе, Милле, Золя).

2. Современники импрессионизма: академизм и неоклассицизм

3. Споры реалистов и натуралистов
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Импрессионизм 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.

Тема 11. Художественная культура модернизма 

1. Декаданс в истории культуры, его характерные признаки.

2. Многообразие понятия ?модерн?.

Термином модернизм (от фран. - новый) обозначают новое, современное искусство, которое зародилось в конце

XIXвека и связано с глобальным кризисом европейской культуры. Субъективность миропонимания - в основе

любого эстетического эксперимента лежали личные, индивидуальные подходы. Демонстративное

противопоставление новых форм по отношению к гармоничным формам классического искусства. Кризис

искусстваXXвека был следствием мирового кризиса рубежаXIX-XXвеков (мировые войны, революции, этнические

конфликтыэлементы нестабильности переходной эпохи). Кризис выразился во всех сферах культуры: в науке,

философии, этике, праве, но в наибольшей степени в искусстве, прежде всего в живописи. Идейной платформой

новых модернистских форм стала философия Ницше, психоанализ Фрейда и Юнга, экзистенциализм Хайдеггера

и Ясперса. Смысл этой философии заключается в том, что в мире нет и не может быть никакой надежды,

человек должен осознать, что он живет только сегодня и никакого завтра, то есть никакого будущего у него нет,

и если оно и будет, то не у него, а у тех, кто придет за ним, но для них это уже не будущее, а настоящее, поэтому

надо жить в настоящем, жить настоящим и действовать в настоящем. Заботой о будущем человек может жить

лишь до встречи с абсурдом, именно абсурд заставляет человека смотреть на мир открытыми глазами не в

смирении и не покорении судьбе, поэтому человек обязан жить согласно тем нормам поведения и поступкам,

которые соответствуют его душевному устройству, не создающими дискомфорта с самим собой и если для этого

требуется вынужденное одиночество, то он должен выпасть из привычного социума. Сартр (Франция), Камю,

Кафка (Австрия) - литераторы. Модернистское искусство есть синтез романтизма и

сентиментализмаXIXиXVIIIвеков и философской идеологиейXXвека. Модернисты исходили из установки о

неразрешимости противоречий современной эпохи и в конечном итоге пришли к отрицанию

духовно-нравственных истин.

Тема 12. Художественная культура постмодернизма 

1. Понятие плюрализма в художественной культуре.

2. Философия постмодернизма, основные представители. Лингвистический поворот.

Постмодернизм - новый феномен культуры и новое отношение к действительности, сложившиеся в 60-е годы XX

века как реакция на глобальные потрясения новейшего времени. Две мировые войны, создание оружия,

ставящего под угрозу существование планеты, невиданное развитие техники, перспектива глобальной

экологической катастрофы развенчали многие идеалы и надежды прошлого. Отвергнутыми оказались

художественные и научные системы, представления о гуманизме; ценности, созданные человечеством,

перестали осознаваться как таковые. Встал вопрос о судьбах человечества и, естественно, о судьбах культуры.

Появилось множество теорий, пытающихся так или иначе понять, объяснить прошлое и прогнозировать будущее.

Поскольку рационализм и его главный компонент - познающий разум утратили доверие, идея всестороннего,

гармонического человека, созданная еще в период античности и затем переосмысленная христианством и

Ренессансом, разбилась о противоречия экономического и социального характера, возникает попытка найти

новый способ анализа самого мира, места человека в этом мире, отношений между людьми, поколениями и

культурами.

Сразу же следует оговориться, что никакая историческая эпоха не может изнутри адекватно оценить себя. В

качестве примера можно сослаться на Возрождение, изучение которого в качестве особого периода культуры

началось только в XIX веке.

Каждый период в истории культуры представляет собой сложную мозаику событий и тенденций развития. В

данной работе мы главное внимание уделяем становлению и развитию в культуре образа постсовременности -

постмодернизма.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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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

 

 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) 

журнал Художник - http://www.artist-mag.ru

Официальный сайт Третьяковской галереи - http://www.tretyakovgallery.ru/

сайт ?Галерея искусства? - http://www.artgallery.ru
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сайт Государственного русского музея - http://www.rusmuseum.ru

Сайт Государственного Эрмитажа - http://www.hermitage.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

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.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Методические рекомендации для подготовки к зачету

Подготовка студентов к зачетувключает три стадии:

- самостоятельная работа в течение семестра;

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

На непосредственную подготовку к зачету студенту необходимо отводить один-два дня. Ее

целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные

вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен

следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно

отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на

экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена. Так,

для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и

уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала.

Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также может

быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к зачету,

нельзя, потому что учебники пишутся разными авторами, представляющими свою, иногда

отличную от других, точку зрения по различным научным проблемам. Поэтому для полноты

учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных

пособий). Студент сам вправе придерживаться любой из представленных в учебниках точек

зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя), но при условии

достаточной научной аргументации.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный материал в

лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются,

подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны,

возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно составленный

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого студент

сможет представить себе весь учебный материал.

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся

признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на уровень

запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных юридических проблем. А это

достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний,

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в

разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала.

 

 

 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.
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 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 "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.


