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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 использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-1 способностью владеть теоретическими основами и методами культурологии,

категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм,

процессов, практик  

ОПК-2 способностью применять культурологическое знание в профессиональной

деятельности и социальной практике  

ПК-1 способностью владеть навыками работы с теоретической и эмпирической

научной информацией, а также способностью получать, понимать, изучать и

критически анализировать научную информацию по тематике исследования и

представлять результаты исследований  

ПК-11 готовностью к участию в экспертно-консультационной работе  

ПК-13 способностью выбирать технические средства и технологии с учетом

экологических последствий их применения  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - предмет и задачи курса 'Визуальная культура' ;  

- основы зарубежных и российских исследовательских методологий визуальной культуры ;  

- современные тенденции изучения визуальных культурных практик;  

- изучить историю становления оптическо-экранных средств и структуру визуальных практик в современной

культуре;  

- специфику появления основных форм экранной культуры.  

 Должен уметь: 

 - оперировать понятийно-категориальным аппаратом курса;  

- самостоятельно провести анализ визуальных презентаций современных культурных ситуаций;  

- соотносить ментальные характеристики конкретной культуры и превалирующих тенденций визуальных

культурных презентаций;  

- определить и раскрыть стилистику и семантический ряд в визуальном культурном продукте;  

- использовать междисциплинарный подход при исследовании проблем визуальной культуры.  

 Должен владеть: 

 - навыками работы с визуальными источниками;  

- навыками работы с источниковой и историографической базой курса;  

- навыками моделирования и реконструкции формирования определенного типа визуальной информации).  

- навыками самостоятельной работы с научной информацией, подготовки письменных научных работ;  

- владеть навыками организации и проведения теоретических и прикладных исследований визуальных

культурных феноменов  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, участию в разработке инновационных

проектов с учетом конкретных технологических, эстетических, экономических параметров; готовности

использовать современные информационные технологии при разработке новых культурных продуктов  
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- к консультационной работе в рекламно-информационных агентствах, туристических фирмах и компаниях,

государственных, общественных и бизнес-структурах, учреждениях культуры.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.23 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 51.03.01 "Культурология (Культура стран и регионов мира)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в курс

"Визуальная культура"

5 2 0 0

2.

Тема 2. История становления

оптико-экранных средств

5 2 0 0

3.

Тема 3. Зарубежные и российские

методологии исследования

визуальной культуры

5 2 4 0 2

4.

Тема 4. Феномен "экранной

культуры". Современные

технологии визуальности

5 2 2 0 2

5.

Тема 5. Структура визуальных

практик в современной культуре.

Роль кино в презентации

историко-культурных и

социокультурных ситуаций

5 2 4 0 8

6.

Тема 6. Структура визуальных

практик в современной культуре.

Роль телеиндустрии в

конструировании повседневности

5 2 2 0 4

7.

Тема 7. Новые визуальные

индустрии в современной культуре. 5 2 10 0 20

  Итого   14 22 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в курс "Визуальная культура"

Этимология категории ?визуальный?. Зрительный ряд и зрительная информация; их роль в восприятии внешнего

мира. Формы представления визуальной информации человеком. Принципы представления информации

человеком: визуальный ряд, визуальный контраст, визуальная иерархия, визуальный вес

Тема 2. История становления оптико-экранных средств
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История появления оптических средств. Классификация оптических средств: лупа, очки, бинокль, телескоп,

микроскоп. Классификация оптических приборов, фиксирующих действительность и их историческая эволюция:

камера обскура, камера люцида, ?волшебный фонарь?, фотокамера, кинокамера. Классификация экранных

средств: телевизор, персональный компьютер

Тема 3. Зарубежные и российские методологии исследования визуальной культуры

?Визуальная культура?, ?визуальный поворот?, ?визуальные исследования?. Теории визуального образа:

основные подходы. Формы визуального контента (классификация М.Ирвина). Теории визуальности (Т.Митчелл,

Дж.Элкинс, Н.Мирзоефф)

Тема 4. Феномен "экранной культуры". Современные технологии визуальности

Содержание категорий ?экранной культуры?: экран, экранность, экранная культура. Экранная культура и

электронные СМИ. Анализ экранной культуры (К.Разлогов). Соотношение понятий ?экранная культура? и

?мультимедийная культура?. Современные технологии визуальности: презентационные

мультимедиа(компьютерная презентация, web-сайт, cd-визитка), интерактивные мультимедиа (голография,

дополненная реальность, флэш-анимация, мультитач-технологии, QR-code), виртуальные мультимедиа

(виртуальная реальность, виртуальная реконструкция, 3D-пространство).

Тема 5. Структура визуальных практик в современной культуре. Роль кино в презентации

историко-культурных и социокультурных ситуаций

Феномен ?кинематографа?. Классификация кинофильмов: историческое кино, игровое кино, документальное

кино, авторское кино. История в фильме или фильм в истории: концептуальные исследования исторического

кино З.Кракауэра, М.Ферро, Р.Розенстоун, проблема социального заказа, реабилитация исторического

прошлого. ?Визуальная антропология?: специфика этнографического кино (полевые материалы, художественная

реконструкция, метод home-video)

Тема 6. Структура визуальных практик в современной культуре. Роль телеиндустрии в конструировании

повседневности

Содержание понятия ?культура повседневности?. Телевидение как неотъемлемая часть повседневной культуры.

Культурные образцы современной телекультуры: блок ?Учеба?, блок ?Досуг и отдых?, блок ?Язык и

коммуникация?, блок ?Агрессия и борьба?, блок ?Игра?, блок ?Любовь и сексуальность?. Образ ?обычного

человека? в пространстве телевизионного ток-шоу

Тема 7. Новые визуальные индустрии в современной культуре.

Современные визуальные презентации художественной культуры. В.Беньямин ?Произведе́ние иску́сства в эпо́ху

его́ техни́ческой воспроизводи́мости?. К.Мокси и проблема невоплощенных образов (?disembodied images?).

?Новое искусство?: проблемы институции. Феномен ?биеннале?. Компьютерная игра. Уильям Гибсон и история

создания игрового киберпространства. Жанровая классификация компьютерных игр: Adventure, Action, Role

Playing Game, Strategy, Simulator, Puzzle. Феномен ?геймера?. Геймер и реальность: социокультурные проблемы

современности. Феномен ?комикса?. Структура комикса. История жанра. Основные визуальные образы.

Супермен, Бэтмен, Капитан Америка, Человек-Паук, Халк, Тор, Люди Икс, Железный Человек. Японские комиксы.

PR-технологии. Виды визуальной рекламы. Характерные особенности визуальной рекламы: психология

колористической гаммы, ассоциативность, ?шкала времени?, ?перекрывание реальности?, создание мотивации,

знаковое моделирование. Законы визуальной рекламы

 

 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
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 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) 

КУЛЬТУРОЛОГ - сайт о культуре вообще и современной культуре в частности - www.culturolog.ru

Сайт Веры Зверевой - culturca.narod.ru

сайт интернет-журнала ?Культурология.Ру? - www.kulturologia.ru

сайт Российского института культурологии - www.ricur.org

?Теории и практики? - http://theoryandpractice.ru/about

 

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

 

Методические рекомендации при подготовке к устному опросу  

 

При подготовке к устному опросу изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,

новыми публикациями в периодических изданиях. Дорабатывать свои конспекты, делая в нем соответствующие

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам. Обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,

положительный опыт в ораторском искусстве. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

 

Методические рекомендации к тестированию по дисциплине.  
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В современном образовательном процессе тестирование как форма оценки знаний занимает важное место и

требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в ходе учебного процесса студентов состоит не только в

систематическом контроле за знанием точных дат, имен, событий, явлений, но и в развитии умения студентов

выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных исторических

явлений и процессов. Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и пространстве.  

'- Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный

тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет настроиться на работу.  

- Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока не останавливаясь

на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении

более трудных вопросов.  

- Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия 'по первым словам' или

выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам

в самых легких вопросах.  

- Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы

потом к нему вернуться.  

- Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны друг с

другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения,

подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект -

позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.  

- Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно

исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на

одном-двух вероятных вариантах.  

- Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и доработку (примерно

1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать

максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось

пропустить.  

- Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато тем, что студент

забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться

на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи

рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на

уровне подсознания'.  

(Цит.: по История: методические указания для самостоятельной работы студентов / сост. Е.Н. Дербин, С.В.

Козловский, Л.В. Смирнова, С.Н. Уваров; под общ. ред. С.Н. Уварова. - Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА,

2013. - 24 с.)  

 

Методические рекомендации по созданию презентаций.  

 

Презентация - это представление информации для некоторой целевой аудитории, с использованием

разнообразных средств привлечения внимания и изложения материала.  

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на большом экране или мониторе

наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению.  

Рекомендации по созданию презентации  

Общие требования к презентации:  

- Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.  

- Первый лист - это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта;

название выпускающей организации; фамилия, имя, отчество автора;, где работает автор проекта и его

должность.  

- Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты)

урока-презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу

и вернуться вновь на содержание.  

- Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет

текста.  

- В презентации необходимы импортированные объекты из существующих цифровых образовательных ресурсов;  

- последними слайдами урока-презентации должны быть глоссарий и список литературы.  

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студента  
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Организация самостоятельной работы студента предполагает в качестве своей цели формирование

самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения. Основаниями отбора содержания

самостоятельной работы являются ФГОС 3+, источники самообразования (литература, опыт, самоанализ),

индивидуально-психологические особенности студентов (социальность, интеллект, мотивация). Самостоятельная

работа проводится под контролем преподавателя в форме плановых консультаций и форм отчетности.  

СРС включает следующие виды работ.  

- Чтение списка основной и дополнительной литературы  

- Внеаудиторная самостоятельная работа студента по подготовке к тестовым заданиям  

- Написание реферата и его презентация Подготовка к зачету  

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля:  

- Входной контроль  

- Текущий контроль  

- Тест  

- Презентация творческого проекта  

- Защита реферата  

- Итоговый контроль  

 

 

Методические указания по подготовке к экзамену (зачету).  

 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:  

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);  

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);  

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.  

Подготовку к экзамену (зачету) необходимо целесообразно начать с планирования и подбора источников и

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

подготовки к экзамену (зачету), 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 (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы

желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.  

Литература для подготовки к экзамену (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 экзамену (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. Наиболее оптимальны для подготовки к

экзамену (зачету) учебники и учебные пособия, рекомендованные Министерством образования и науки.  

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) 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 экзамену (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 экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и

запоминание, и понимание программного материала.  

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине на групповых и

индивидуальных консультациях.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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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 51.03.01

"Культурология" и профилю подготовки "Культура стран и регионов мира".
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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.


