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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  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы

магистратуры  

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на

основе современных междисциплинарных подходов  

ПК-3 способностью к познанию современных научных стратегий и методологических

принципов, применяемых в исследованиях по истории искусства  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 целостный контекст, основные этапы и вехи развития науки как системы знания, ее исторические типы;  

 основные классические и современные науковедческие теории и школы, основные понятия и понятийные

схемы науковедения XX-XXI вв.;  

 основные подходы к решению ключевых теоретических и методологических проблем истории науки;  

 роль науки в развитии современной цивилизации, особенности функционирования научного знания в

современном информационно-техническом мире;  

 методологию и методы научного познания.  

  

  

 Должен уметь: 

 творчески применять основные положения философии науки в практической деятельности в качестве

исследователя;  

 аргументировано обосновывать роль науки в развитии цивилизации, анализировать проблему соотношения

науки и других форм общественного сознания, науки и техники, а также связанные с ними современные

социальные и этические проблемы;  

 логично излагать свои мысли и вести научную дискуссию;  

 свободно читать, анализировать, интерпретировать, комментировать, обсуждать классические философские,

науковедческие тексты;  

 пользоваться понятийным аппаратом философии науки, науковедения, социологии науки;  

  

 Должен владеть: 

 владеть основами современных знаний в области философии науки;  

навыками самостоятельной работы с первоисточниками, аналитической и обзорной литературой по

философии и методологии науки, науковедческой проблематике;  

 навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, включая Интернет и

зарубежную литературу;  

 адекватной современным требованиям методологией научного анализа процессов развития науки.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 50.04.03 "История искусств (Реставрация историко-культурного наследия)" 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 - 12 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. Тема 1. Предмет и

методология философии науки.

Основные концепции философии

науки. Сущность науки и ее

структура. Классификации наук.

1 2 2 0 10

2.

Тема 2. Тема 2. Основные этапы

развития науки Генезис науки.

Наука и типы цивилизационного

развития. Античная наука.

Становление первых научных

программ. Наука Средневековья.

Зарождение опытных наук. Смена

социокультурной парадигмы

развития науки в Новое время.

Классическая наука

Неклассическая и

постнеклассическая наука

1 0 2 0 12

3.

Тема 3. Тема 3. Структура, методы

и динамика научного познания

Понятие метода и методологии.

Уровни научного знания. Методы

эмпирического исследования.

Методы теоретического познания

Динамика научного познания.

Научные традиции и научные

революции

1 2 0 0 10

4.

Тема 4. Тема 4. Наука как

социальный институт Историческое

развитее институциональных форм

научной деятельности и способов

трансляции научных знаний.

Научная школа и ее роль в

развитии науки. Научный этос, его

социальные ценности и нормы.

1 2 0 0 12
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Тема 5. Философские

проблемы социально-гуманитарных

наук Объект и субъект

социально-гуманитарного

познания. Природа ценностей и их

роль в социально-гуманитарном

познании. Исследовательские

программы в обществознании

(натуралистическая,

культурно-историческая,

социопсихологическая,

социологизм, материалистическое

понимание истории).

1 0 2 0 12

  Итого   6 6 0 56

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Предмет и методология философии науки. Основные концепции философии науки.

Сущность науки и ее структура. Классификации наук. 

Сущность науки и ее структура. Классификации наук.

- Периодизация истории науки. Наука классическая, неклассическая, постнеклассическая

- Классификация наук: подходы и принципы: Г. Гегель, Ф. Энгельс, В.И. Вернадский. Процессы

дифференциации и интеграции в развитии науки и их отражение в типологизациях наук.

- Классификация наук по предмету и методу: гуманитарные, общественные, технические и естественные.

- Горизонтальная и вертикальная классификация современной науки.

-Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля философской проблематики в

постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М.

Полани.

Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. Проблема интернализма и

экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, М.

Малкея.

Место науки в современной цивилизации

Тема 2. Тема 2. Основные этапы развития науки Генезис науки. Наука и типы цивилизационного развития.

Античная наука. Становление первых научных программ. Наука Средневековья. Зарождение опытных

наук. Смена социокультурной парадигмы развития науки в Новое время. Классическая наука

Неклассическая и постнеклассическая наука 

Генезис науки. Наука и типы цивилизационного развития. Античная наука. Становление первых научных

программ. Наука Средневековья. Зарождение опытных наук. Смена социокультурной парадигмы развития науки

в Новое время. Классическая наука Неклассическая и постнеклассическая наука.

Преднаука и наука в собственном смысле слова.

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная логика и математика.

Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в средневековых университетах. Роль

христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек творец с маленькой буквы;

манипуляция с природными объектами ? алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая

наука.

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов математизированного и

опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Предпосылки возникновения

экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис

Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки

возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы.

Формирование науки как профессиональной деятельности.

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социально-исторического

исследования.

1. Проблема начала науки. Генезис науки. Наука и типы цивилизационного развития.
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2. Антропогенез и знания первобытного человека о природе. Неолитическая революция. Техника и культура

доцивилизационного периода. Первобытные представления о мире.

3. Зарождение науки в цивилизациях Древнего Востока: астрологии, доевклидова геометрия, грамотность,

нумерологии

4. Античная наука: формирование первых научных теорий, составление первых научных трудов, первых

протонаучных сообществ, становление первых научных программ. Научные достижения античности.

Периодизация, характерные черты и особенности античной науки.

5. Наука Средневековья: особенности периода; сущностные черты средневековой "науки"; проблема

соотношения веры и разума. Зарождение опытных наук.

6. Смена социокультурной парадигмы и становление новой картины мира: влияние Возрождения и Реформации

на развития науки.

7. Классическая наука нового времени (XVII-XIX вв.). Оформление дисциплинарно-организованной науки.

Формирование классической науки как результат "коперниканской" революции: изменение картины мира,

представлений о науке, человеке науки, о научном по-иске и научных институтах, об отношениях между наукой и

обществом. Роль различных европейских наций в становлении и развитии классической науки.

8 Неклассическая и постнеклассическая наука. Научная картина мира XX-XXI вв. Важнейшие открытия и

достижения естественных наук. Синергетика. Техника и технологии

Тема 3. Тема 3. Структура, методы и динамика научного познания Понятие метода и методологии. Уровни

научного знания. Методы эмпирического исследования. Методы теоретического познания Динамика

научного познания. Научные традиции и научные революции 

Понятие метода и методологии. Уровни научного знания.

Методы эмпирического исследования. Методы теоретического познания Динамика научного познания.

Научные традиции и научные революции.

Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.

Особенности эмпирического и теоретического языка науки.

Структура эмпирического знания.

Эксперимент и наблюдение.

Развитая теория.

Теоретические модели как элемент внутренней организации теории.

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность.

Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как

исследовательская программа).

Философские основания науки.

Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания.

Тема 4. Тема 4. Наука как социальный институт Историческое развитее институциональных форм научной

деятельности и способов трансляции научных знаний. Научная школа и ее роль в развитии науки.

Научный этос, его социальные ценности и нормы. 

Историческое развитие институциональных форм научной деятельности и способов трансляции научных знаний.

Научная школа и ее роль в развитии науки. Научный этос, его социальные ценности и нормы.

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие институциональных

форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; научные

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки

XX столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции

научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные

последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований.

Проблема государственного регулирования науки.

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие институциональных

форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; научные

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки

XX столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции

научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные

последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований.

Проблема государственного регулирования науки.

Тема 5. Тема 5. Философские проблемы социально-гуманитарных наук Объект и субъект

социально-гуманитарного познания. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании.

Исследовательские программы в обществознании (натуралистическая, культурно-историческая,

социопсихологическая, социологизм, материалистическое понимание истории). 



 Программа дисциплины "Философия и методология науки"; 50.04.03 "История искусств". 

 Страница 7 из 13.

Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных

и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в

процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические

проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала

ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее

философские основания. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и

ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р.

Аттфильд).

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной цивилизации. Сциентизм и

антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в

культуре. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных

глобальных кризисов.

1. Объект социально-гуманитарных наук и специфика его познания.

2. Субъект социально-гуманитарного познания, его социальная природа. Индивидуальный и коллективный

субъект познания. Неявное и личностное знание в структуре социально-гуманитарного познания.

3. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании.

4. Исследовательские программы в обществознании (натуралистическая, культурно-историческая,

социопсихологическая, социологизм, материалистическое понимание истории).

5. Проблема истины в социогуманитарном познании.

 

 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

Ибрагимова З.З., Королев В.В. ЭОР Философия для студентов Института востоковедения - edu.kpfu.ru :

http://edu.kpfu.ru/mod/url/view.php?id=35964

Хаёрова, Ю.Г. Философия [Текст: электронный ресурс] : конспект лекций / Хаёрова Ю. Г. ; М-во образования и

науки РФ, ФГАОУ ВПО 'Казан. (Приволж.) федер. ун-т', Филос. фак., Каф. общ. философии .? Электронные

данные (1 файл: 1,22 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный университет, 2014) .? Загл. с экрана .? Для 2-го

курса .? - http://http://libweb.ksu.ru/ebooks/16_106_A5kl-000421.pdf

 

 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;
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- 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) 

Библиотека Гумер - Наука - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/INDEX_SCIENCE.php

Институт всеобщей истории РАН - http://www.igh.ru

Институт европейских культур РГГУ - http://www.iek.edu.ru/

Институт истории материальной культуры РАН - http://www.archeo.ru

Интернет-библиотека Института философии РАН - http://www.philosophy.ru/library/library.html

Историческая библиотека - http://www.hrono.ru/proekty/nauka/index.html

История, техника и наука - http://tehno-science.ru/

Карл Поппер web - http://www.eeng.dcu.ie/~tkpw/

Российская национальная библиотека - http://www.nlr.ru

Стэнфордская философская энциклопедия - http://plato-stanford.edu/

Философия науки и информационных технологий - http://www.brint.com/kuhn.htm

 

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

 

Методические рекомендации способствуют правильной организации самостоятельной работы студентов по

изучению философии и методологии науки. Организация самостоятельной работы студентов требует соблюдения

определенной системы:необходимо  

1. Ознакомиться с содержанием программы дисциплины, подобрать необходимую учебную и специальную

литературу по данной дисциплине; Сделать необходимые выписки определений терминов и понятий.Обратиться к

глосарию,данному в ЭОР.  

2. Для глубокого понимания предмета, отличающегося высокой степенью абстрактности, необходимо

запоминание значения терминов и понятий. В этом студенту будет полезен Философский словарь и большой круг

рекомендованной литературы.  

3.В процессе учебы студенту следует системно проработать вопросы, разделы, темы изучаемой дисциплины, а

затем приготовиться к активному участию в семинарах, дискуссиях, pfc`ne..  

Список литературы полезен для эффективной подготовки к лекциям и семинарам. Каждый источник и пособие

могут послужить темой для самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это один из основных

методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками профессиональной деятельности.  
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На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а дальнейшее усвоение

материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы происходит в процессе

подготовки к занятиям. Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию ? количество вопросов и их

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц ? или предоставление магистрантам

возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой,

материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией,

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к

конкретной проблеме.  

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия. Семинарские

занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим

научно-теоретического обобщения литературных источников, и помогают магистрантам глубже усвоить учебный

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. Планы семинарских

занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы,

необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает

студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в

конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой,

сделать записи по рекомендованным источникам.  

 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который включает в себя следующие

элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) решение практических заданий;  

4) выполнение контрольных работ и тестовых заданий;  

5) заслушивание докладов с презентациями  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию магистранты повторяют материал, изученный на лекциях

или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда магистранты готовятся к семинарскому занятию по

первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования они получают больше информации, чем содержится в

лекциях и учебнике. Расширению и углублению знаний также способствует подготовка магистрантами рефератов

или сообщений по специальным вопросам, а также подготовка всех магистрантов по одним и тем же вопросам по

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1-й - организационный; 2-й - закрепление и углубление

теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: -

уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана

работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения

рекомендованной литературы. 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.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки

к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Студентам следует:  

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;  
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до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический

материал соответствующей темы занятия;  

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную

литературу, но и дополнительные материалы;  

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и

освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;  

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных

расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не

подготовившимся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты отчитавшиеся по каждой

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные

баллы за работу в соответствующем семестре.  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся предназначена для определения

степени достижения учебных целей по дисциплине и проводится в форме экзамена.  

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся предназначена для определения

степени достижения учебных целей по дисциплине и проводится в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой промежуточной аттестации. Он

проводится в один этап в течение одного дня. Основной формой проведения экзамена является опрос по

теоретическим вопросам методом собеседования и/или тестирования.  

Цели экзамена и решаемые им задачи:  

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине;  

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы;  

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических положений в повседневной

практической деятельности;  

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на поставленные вопросы,

выделять главное и делать выводы;  

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, эффективность выбранного графика

прохождения и методического сопровождения учебной дисциплины;  

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих документов, выявить

имеющиеся недостатки и выработать предложения по совершенствованию его содержания, организации и

ведения.  

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии:  

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);  

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену;  

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.  

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора 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 зачет.

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются

дополнительные моторные ресурсы памяти.  

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она также может быть указана в

рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических пособиях.  

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 магистрант сможет представить себе весь учебный материал.  

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся обращаются за

консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, составленному деканатом и

утвержденному проректором по учебной работе.  

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.  

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них порядок его проведения.  

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора вопроса по экзамену.

Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и

готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу.  
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Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные (уточняющие) вопросы, оценивает

знания обучающегося .  

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением деканата устанавливаются

дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной сдачи) зачета.  

 

 

 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.

Компьютерный класс.

 

 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 50.04.03

"История искусств" и магистерской программе "Реставрация историко-культурного наследия".
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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

"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.


