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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-20 готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач  

ПК-21 способностью формировать художественно-культурную среду  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные стили и жанры изобразительного искусства;  

- специфику выразительных средств стиля;  

- принципы формирования художественного образа в конкретном стиле;  

- этнонациональное своеобразие изобразительного искусства;  

 Должен уметь: 

 - органично интерпретировать стили прошлого;  

- органично интерпретировать иные культуры;  

 Должен владеть: 

 - методами стилистического анализа.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания, умения, навыки в профессиональной и научной деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3 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 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 42 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 49 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 17 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; зачет во 2 семестре; экзамен в 3 семестре.
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 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 второй половины

XIX в.

1 4 8 0 18

2. Тема 2. Искусство модернизма 2 2 12 0 20

3.

Тема 3. Искусство постмодернизма

и медиамодернизма.

3 4 12 0 11

  Итого   10 32 0 49

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Искусство второй половины XIX в.

Искусство второй половины XIX в. Искусство Англии. Прерафаэлиты. Искусства и ремёсла. Суд между Д.М.

Уистлером и Д. Рёскиным. Великая промышленная революция. Новые материалы.Индустриализация и машинное

производство. Научные открытия. Развитие техники. Открытие искусства стран африки, океании и

америки.Искусство Франции.Салон. Реализм. Романтизм. Импрессионизм. Неоимпрессионизм.

Постимпрессионизм. Клуазонизм. Понт авенская школа. Эстетизм. Символизм. Группа Наби. Ар-Нуво.Школа

Нанси. Архитектура Ар Нуво.

Тема 2. Искусство модернизма

Модернизм в искусстве (от фр. moderne ? современный) ? понятие, обозначающее течения художественной

практики, сложившиеся в первые десятилетия 20 в. (кубизм, экспрессионизм, футуризм, абстракционизм,

сюрреализм, конструктивизм, поп-арт и др.) и развивавшиеся вплоть до Второй мировой войны. Рождение

модернизма обозначило важный водораздел в развитии художественного сознания, глобальный разрыв с

предшествующими тенденциями искусства. Это не обернулось, однако, появлением нового всеобъемлющего

стиля, становлением приемов выразительности, ведущих к созданию устойчивых и общезначимых

художественных форм. Напротив, культура модернизма явила многообразие мозаичных, не укладывающихся в

единую формулу художественных поисков. Принципиальная специфика художественных процессов модернизма

состояла в том, что разнородные художественные течения развивались в его рамках не последовательно, а

параллельно, и при этом воспринимались как равноправные.

Тема 3. Искусство постмодернизма и медиамодернизма.

Постмодернизм в искусстве (фр. postmodernisme ? после модернизма). Модернизм (иначе авангардизм) ? общее

понятие, охватывающее течения искусства и литературы первых десятилетий 20 в., резко порывающие с

классическими традициями художественного творчества.

Постмодернизм представляет собой скорее умонастроение, интеллектуальный стиль. Как тип ментальности

постмодернизм ? это гиперрефлексия, возникшая в условиях религиозно-философского вакуума, дискредитации

идеологических концептов, тотального релятивизма, перепроизводства предметов сиюминутного потребления.

Как творческая установка постмодернизм являет максимум интеллектуально-игрового, эвристического,

рефлексивного, деструктивного и минимум смыслообразующего, этического, эстетического, конструктивного.

 

 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)
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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) 

Музей искусства стран Африки и Азии - URL http://redigo.ru/geo/Europe/France/poi/84693

Музей на набережной Бранли. Музей примитивного искусства - URL http://www.quaibranly.fr/

Галерея мировой живописи - UR http://www.museum-online.ru

Галерея мировой живописи - UR http://www.museum-online.ru

Энциклопедия ?Кругосвет? - URL http://www.Krugosvet.ru

 

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

Аудиторные занятия  

Лекция -визуализация. Все темы представлены в виде лекции-визуализации. Лекция с элементами

пресс-конференции, в начале лекции собираются вопросы, в лекции раскрываются, а в конце

переадресовываются аудитории. В основном развивает знаниевый компонент и умения.  
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Лекция - дискуссия. Заранее озвучивается тема лекции. Предусматривается самостоятельное чтение студентами

учебно-методической и справочной литературы, предлагается изложить в мини-презентации освоенный материал.

Проводится свободная дискуссия по представленному и дополнительному материалу. Учитываются следующие

критерии: содержание; структура изложения; новизна информации; средства подачи.  

Каждому студенту целесообразно прослушать все лекции по курсу 'История и современные проблемы искусства

интерьера', составляя конспекты и выделяя в них наиболее значимые положения. Для более эффективного

освоения материала целесообразно, чтобы студенты заранее просматривали видеоряд художественных

произведений по будущей теме.  

Лекции - форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении теоретических вопросов излагаемой

дисциплины в логически выдержанной форме. Очно-заочная форма обучения предполагает чтение лишь

установочных лекций по каждому разделу курса. Лектор успевает только заложить фундамент знаний по

дисциплине и наметить линию для дальнейшего самостоятельного изучения курса студентами. Он акцентирует

внимание студентов на наиболее важных моментах обширного по объему изучаемого материала. Поэтому

студентам настоятельно рекомендуется посещать все лекции и вести конспекты лекций, выделяя в них ключевые

моменты. Для активизации процесса запоминания материала при конспектировании лекций необходимо учесть

следующие рекомендации:  

1.1.Разделить поле тетради на две части (сделав поля по 5 см.). Меньшее поле используется для опорных слов,

составления небольших таблиц и схем, а основное поле - для остального текста;  

1.2. Выстраивать большую часть основного содержания структурно: в столбик в виде сравнительных таблиц;  

1.3. Максимально использовать схемы композиций произведений;  

1.4. Свести к минимуму информацию в форме развернутых предложений, используя для вступительной части и

выводов;  

1.5. Выделять новые темы и опорные слова.  

Лекции служат теоретической подготовкой к практическим занятиям по проектированию, конструированию и по

другим дисциплинам, способствуют более профессиональному и осмысленному выполнению учебных заданий. В

них раскрываются основные закономерности теории и методологии искусства и позволяет адоптировать знания к

собственному творчеству.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

Процесс обучения имеет две стороны: с одной стороны необходимо владеть теоретическими знаниями, с другой -

нужно обсуждение сложных или спорных вопросов стилистики и оценки произведения. Часть аудиторного

времени по данному курсу отводится практическим занятиям, которые проходят в форме семинаров согласно

теме, цели, задачам и вопросам для обсуждения.  

Участие в семинарском занятии позволит студенту разобраться в сложных для него проблемах, получить ответы

на вопросы, которые оказались непонятными. Обмен мнениями и активное обсуждение с другими студентами

группы проблематики истории искусства будет способствовать более успешному овладению учебным материалом.

 

Семинар ? одна из форм практических занятий, проводимых по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) с

целью формирования и развития у обучающихся навыков самостоятельной работы, научного мышления, умения

активно участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать свое мнение и отстаивать

его. Семинарские занятия проводятся главным образом по гуманитарным и социально-экономическим

дисциплинам, требующим научно-теоретического анализа литературных источников.  

При подготовке к семинару студенту следует воспользоваться 'Программой курса по 'История и современные

проблемы искусства интерьера': прочитать перечень вопросов для обсуждения, ознакомиться со списком

основной и обязательной литературы. После этого студенту предстоит законспектировать обязательную

литературу. Для этого надо внимательно прочесть рекомендуемые тексты, а затем выписать в специальную

тетрадь те идеи и выводы, которые важны для ответа на вопросы плана данного семинарского занятия. Далее

студенту целесообразно перечитать конспект лекции по соответствующей теме, а затем изучить соответствующие

разделы учебника или учебного пособия. Если какие-либо вопросы остались непонятными или же вызвали особый

интерес, их надо зафиксировать и обратиться к дополнительной литературе. Такие вопросы, далее, следует

предложить для общего обсуждения на семинаре. Вся необходимая для подготовки литература имеется в

читальном зале научной библиотеки КФУ или полнотекстовых электронных базах данных 'znanium', 'ELIBRARI.RU',

'БиблиоРоссика'.  

При подготовке к семинару, который предполагает наряду с прослушиванием докладов ответы на теоретические

вопросы, рекомендуется придерживаться следующей последовательности в работе:  

1. Сначала повторить, а при необходимости изучить зрительный ряд, относящийся к пройденному материалу:

практические работы, схемы и иллюстрации в конспектах лекций и учебной литературе;  

2. Повторить специальные слова и выражения;  

3. Повторить текстовой материал лекций;  

4. Прочитать текст лекций и учебной литературы.  

Каждому студенту необходимо готовиться ко всем вопросам семинара.  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА  
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Студенты получают от преподавателя групповые/индивидуальные задания на самостоятельную работу, которые

заключаются: в проработке лекций; знакомстве с видеорядом по теме; изучении творчества и биографий

художников, деятельности школ, центров, направлений изобразительного искусства; изучении видов и жанров

изобразительного искусства по теме; изучении основной и дополнительной литературы, а также посещении

экспозиций ГМИИ РТ, Национальной художественной галереи 'Хазине' при ГМИИ РТ, Выставочного Центра

'Эрмитаж-Казань' при Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике,

Выставочного зала Союза художников России, а также выставок частных картинных галерей - Музея

антиквариата ASG и др. Дополнением к изучению литературы является просмотр научно-популярных фильмов по

историии и современным проблемам искусства интерьера.  

Результатом самостоятельной работы студента по данному курсу является составление электронного альбома,

структурированного по разделам дисциплины. Альбом остается в пользовании студента. В альбом включаются

аннотации к темам, персоналии (имена мастеров и их работы) и глоссарий с наиболее востребованными

понятиями изучаемого курса.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:  

Составить презентацию в программе Power Point по предложенным темам. Презентация должна включать 12-25

слайдов. Цель: проследить эволюцию формы, стиля, прибора, механизма и т.д. В презентацию включаются

аннотации к темам, персоналии (имена мастеров и их работы). Каждый слайд должен иметь подпись,

указывающую автора, название, время появления, страну, технику исполнения, материалы.  

ЭССЕ  

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные

впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую

или исчерпывающую трактовку предмета. Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное

творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. Структура эссе определяется

предъявляемыми к нему требованиями:  

1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т).  

2. мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют аргументы (А).  

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:  

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она ставится, в

заключении - резюмируется мнение автора).  

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: так достигается

целостность работы.  

3. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность. Специалисты

полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации предложения,

умелое использование 'самого современного' знака препинания - тире. Впрочем, стиль отражает особенности

личности, об этом тоже полезно помнить.  

4. Небольшой объем.  

Каких-либо жестких границ, конечно, не существует. Объем эссе - от трех до семи страниц компьютерного текста.

Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка.  

Тема эссе всегда конкретна. Эссе не может содержать много тем или идей (мыслей). Оно отражает только один

вариант, одну мысль. И развивает ее. Это ответ на один вопрос.  

5. Свободная композиция - важная особенность эссе.  

Исследователи отмечают, что эссе по своей природе устроено так, что не терпит никаких формальных рамок. Оно

нередко строится вопреки законам логики, подчиняется произвольным ассоциациям, руководствуется принципом

'Всё наоборот'.  

6. Непринужденность повествования.  

Автору эссе важно установить доверительный стиль общения с читателем; чтобы быть понятым, он избегает

намеренно усложненных, неясных, излишне строгих построений. Исследователи отмечают, что хорошее эссе

может написать только тот, кто свободно владеет темой, видит ее с различных сторон и готов предъявить

читателю не исчерпывающий, но многоаспектный взгляд на явление, ставшее отправной точкой его размышлений.

 

7. Склонность к парадоксам.  

Эссе призвано удивить читателя (слушателя) - это, по мнению многих исследователей, его обязательное качество.

Отправной точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко является афористическое, яркое

высказывание или парадоксальное определение, буквально сталкивающее на первый взгляд бесспорные, но

взаимоисключающие друг друга утверждения, характеристики, тезисы.  

8. Внутреннее смысловое единство  

Возможно, это один из парадоксов жанра. Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, эссе

вместе с тем обладает внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых тезисов и

утверждений, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых

выражена личностная позиция автора.  

9. Ориентация на разговорную речь  
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В то же время необходимо избегать употребления в эссе сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур

легкомысленного тона. Язык, употребляемый при написании эссе, должен восприниматься серьезно.  

- Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая форма письменной работы, то не

требуется обязательное повторение выводов в конце, они могут быть включены в основной текст или в заголовок.  

- Аргументация может предшествовать формулировке проблемы. Формулировка проблемы может совпадать с

окончательным выводом.  

- В отличие от реферата, который адресован любому читателю, поэтому начинается с 'Я хочу рассказать о...', а

заканчивается 'Я пришел к следующим выводам...', эссе - это реплика, адресованная подготовленному читателю

(слушателю). То есть человеку, который в общих чертах уже представляет, о чем пойдет речь. Это позволяет

автору эссе сосредоточиться на раскрытии нового и не загромождать изложение служебными деталями.  

 

 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.
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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.


