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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-3 Готов к осуществлению педагогического проектирования образовательных

программ и индивидуальных образовательных маршрутов  

ПК-5 Готов к систематизации, обобщению и распространению отечественного и

зарубежного методического опыта в профессиональной области  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные понятия и терминологию в области художественной культуры;  

основные стилистические направления мировой художественной культуры;  

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

театр).  

 Должен уметь: 

 анализировать и интерпретировать художественные произведения, стили и направления искусства;  

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

художественной культуры различных исторических эпох;  

использовать полученные научные знания в профессиональной художественно-творческой деятельности.  

 Должен владеть: 

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

конструктивному диалогу в межкультурном контексте;  

опытом самостоятельного анализа и оценки произведений художественной культуры;  

методикой работы с литературой и другими информационными источниками.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

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

историческом этапе;  

соотносить собственные мировоззренческие установки и гражданскую позицию с поведенческими моделями и

ценностными ориентациями, сложившимися в современном обществе.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Художественное

образование)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3, 4 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 - 54 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 40 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 3 семестре; экзамен в 4 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. История художественной

культуры. Введение

3 2 6 0 4

2.

Тема 2. История культуры древних

цивилизаций

3 2 6 0 4

3.

Тема 3. История культуры

античности и средних веков

3 2 6 0 4

4.

Тема 4. История культуры Нового

времени

3 2 4 0 2

5. Тема 5. История культуры XIX века 3 2 6 0 2

6. Тема 6. История культуры XX века 4 2 6 0 2

7.

Тема 7. Художественная культура

современности

4 2 6 0

  Итого   14 40 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. История художественной культуры. Введение

Художественная культура - один из видов культуры, решающий задачи интеллектуально-чувственного

отображения бытия в художественных образах .

Такое положение художественной культуры основано на присущей только человеку способности к

художественному творчеству, отличающей его от других живых существ. Нельзя сводить художественную

культуру только к искусству или отождествлять ее с культурной деятельностью вообще.Центральное место в

художественной культуре занимает искусство. Искусство- вид художественного освоения действительности

человеком, имеющий целью формирование и развитие его способности творчески преобразовывать мир и самого

себя по законам красоты.

К искусству мы относим: литература, живопись, графика, скульптура, архитектура, музыка, танец,

художественная фотография, декоративно-прикладные искусства, театр, цирк, кино и др. В каждом из них

создаются художественные произведения - книги, картины, скульптуры, спектакли, кинофильмы и др.

У каждого народа - своя культура, а вместе - все народы мира создали мировую культуру.

Мировая художественная культура - не простая сумма культур равных народов. Это постоянное взаимодействие

культур. Каждый народ "говорит" с другими народами, с людьми, отделенными от него веками, языком своей

культуры. И этот универсальный язык культуры должен быть понятен нам с вами, как и язык математики или

физики, как иностранный язык, знание которого делает человека особенно образованным. Конечно, мы должны

научиться понимать язык культуры.

Тема 2. История культуры древних цивилизаций

История культуры первобытного общества охватывает громадный промежуток времени - от возникновения

человека (ок.5 млн. лет назад) и до наших дней.

Все сведения о первобытной культуре связано с археологическими находками материальных предметов: орудия

труда, постройки, захоронения, украшения и т.п. Несомненно, что в эпоху первобытного общества зарождаются

основные виды духовной культуры: с появлением человека на земле зарождается религия, возникают

мифологические представления, архитектура, изобразительное искусство.

Египетская культура оставила заметный след в истории культуры всего мира. Здесь был изобретен папирус -

первый материал для письма, заложены основы геометрии, впервые с помощью только математических знаний

был вычислен размер полушария Земли и определена площадь круга, сутки разделены на 24 часа. Особенности

архитектуры и изобразительного искусства Древнего Египта.

Тема 3. История культуры античности и средних веков

В течении многих столетий, начиная с эпохи Возрождения, художественную культуру Античности считали

колыбелью мирового искусства. Термин "античный" возник позднее, в XV в., в переводе с латинского " antiquus "

означает "древний" и употребляется по отношению к истории и культуре Древней Греции и Древнего Рима.



 Программа дисциплины "История художественной культуры"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 5 из 11.

Основой античного искусства было мифологическое мышление. Неразрывность такого мышления,

непосредственность отношения к действительности способствовали представлению о равенстве физического и

духовного начал, где преобладающим оказывалось физическое - по знаменитой формуле " calos - cagatos ", что

можно перевести "в здоровом теле - здоровый дух". Культ физического совершенства нашел свое выражение в

спортивных играх, соревнованиях, воспитании юношества и, наконец, - статуях победителей спортивных

состязаний, равных по характеру и значимости статуям богов.

Мифология играла важную роль в культуре Древней Греции. Мифы во многом определяли специфику

изобразительного искусства, литературы, философской проблематики. Отношение греков к мифу было

проникнуто особой верой. Греки хранили предметы, памятники, исторические места, связанные с мифами и

доказывающие их достоверность.

Основу византийской культуры составляло органичное соединение римской имперской идеи, православной веры

и греко-римского культурного наследия. В Византии не было столь глубокого разрыва между античностью и

средневековьем, который был характерен для Запада, она вобрала в себя все знания, добытые в Древнем мире,

явившись хранительницей античного наследия, творчески преобразовав его христианским духом. Византия

сумела сохранить античное наследие и передать его Италии накануне Возрождения.

Впервые термин "средние века" стали использовать итальянские гуманисты в XV в., называя так время,

отделяющее их эпоху от классической древности. Началом эпохи средневековья является 476 г. - год падения

Западной Римской империи, окончанием в разных историографических школах считаются либо 1492 г. -

открытие Америки Колумбом, либо 1517 г. - начало Реформации в Германии, либо 1640 г. - начало буржуазной

революции в Англии. Завоевание территории Западной Римской империи варварами в V в. привело к упадку

античной культуры. Варвары разрушали города, уничтожали памятники античного искусства, библиотеки. Период

с конца IV в. по VIII в. именуется в историографии "темными веками", или "периодом великого переселения

народов".

Искусство Средних веков весьма отлично от античного: взамен идеальной гармонии - обращение в первую

очередь к духовному миру, противоречие между реальностью и духовным идеалом.

Тема 4. История культуры Нового времени

VII век - одна из самых ярких и блистательных страниц в истории мировой художественной культуры. Это время,

когда на смену идеологии гуманизма и веры в безграничные возможности человека пришло ощущение

драматических противоречий жизни. С одной стороны, происходит революционный переворот в естествознании,

формируется новая картина мира, в искусстве появляются новые стили, с другой - преобладают политический

консерватизм, пессимистические взгляды на общество и человека.

Эпоху XVII века в культуре и в искусстве принято называть эпохой барокко. Формирование новой европейской

культуры было связано со стремительно меняющейся "картиной мира" и кризисом идеалов итальянского

Возрождения. Для духовной жизни общества XVII века большое значение имели Великие географические

открытия и естественно-научные открытия. Человек начал остро ощущать зыбкость и неустойчивость своего

положения, противоречия между иллюзией и реальностью. Новое мировосприятие по-особенному преломилось в

художественной культуре: все необычное, неясное, призрачное стало казаться красивым, привлекательным, а

ясное и простое - скучным и неинтересным. Эта новая эстетика заметно потеснила прежние ренессансные

принципы подражания природе, ясности, уравновешенности.

Тема 5. История культуры XIX века

Множественность художественных направлений в XIX веке была следствием процесса модернизации.

Художественная жизнь общества теперь определялась не только церковным диктатом и модой придворных

кругов. Изменение социальной структуры повлекло за собой изменение восприятия искусства в обществе:

возникают новые социальные слои состоятельных и образованных людей, способных самостоятельно оценивать

произведения искусства, ориентируясь только на требование вкуса. Именно к XIX веку начинает формироваться

массовая культура; газеты и журналы из номера в номер печатавшие длинные романы с занимательным

сюжетом, стали прообразом телевизионных сериалов в искусстве XX века.

Тема 6. История культуры XX века

Двадцатый век ознаменовался множеством нововведений в искусстве и литературе, связанных с

катастрофическими изменениями в общественном сознании в период революций и мировых войн, а также

резким скачком в научно- техническом развитии общества. Новые условия социальной действительности оказали

воздействие на всю художественную культуру в целом, с одной стороны, дав новое дыхание классической

традиции, а с другой - породив новое искусство - Авангардизм (от фр. "авант"- передовой и "гард"-отряд), или

Модернизм (от лат. модернус- новый, современный), наиболее полно отражавшее лицо времени. По существу,

термином "модернизм" обозначаются художественные тенденции, течения, школы и деятельность отдельных

мастеров ХХ века, провозгласивших свободу выражения основой своего творческого метода.
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Перед архитекторами встала задача: преодолеть эклектику, вернуться к стилевой организации архитектуры и

при этом уйти от классических форм, регулярной планировки, ответом на этот вызов стал модерн. Архитектуру

модерна отличает отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, "природных" линий,

использование новых технологий (металл, стекло). Как и ряд других стилей, архитектуру модерна отличает также

стремление к созданию одновременно и эстетически красивых, и функциональных зданий. Наиболее

завершение стиль модерн выразил себя в индивидуальном строительстве дворцов, особняков и в типе доходного

дома, отдавая предпочтение асимметрии в группировке объемов зданий и в расположении оконных и дверных

проемов. Модерн оказал влияние на декоративно-прикладное искусство, на культуру быта. Большое внимание

уделялось не только внешнему виду зданий, но и интерьеру, который тщательно прорабатывался. Все

конструктивные элементы: лестницы, двери, столбы, балконы - художественно обрабатывались.

Тема 7. Художественная культура современности

Современное искусство в нынешнем своем виде сформировалось на рубеже 1960-70-х годов. Художественные

искания того времени можно охарактеризовать как поиск альтернатив модернизму (зачастую это выливалось в

отрицание через введение прямо противоположных модернизму принципов). Это выразилось в поиске новых

образов, новых средств и материалов выражения, вплоть до дематериализации объекта (перформансы и

хеппенинги). Многие художники последовали за французскими философами предложившими термин

"постмодернизм". Можно сказать, что произошел сдвиг от объекта к процессу.

Самыми заметными явлениями рубежа 60-х и 70-х годов можно назвать развитие концептуального искусства и

минимализма. В 70-х заметно усилилась социальная направленность арт-процесса как с точки зрения

содержания (тем, поднимаемых в творчестве художниками), так и состава: самым заметным явлением середины

70-х стал феминизм в искусстве, а также нарастание активности этнических меньшинств (1980-е) и социальных

групп.

Конец 70-х и 80-е годы охарактеризовались "усталостью" от концептуального искусства и минимализма и

возвратом интереса к изобразительности, цвету и фигуративности (расцвет таких движений как "Новые дикие").

На середину 80-х приходится время подъёма движений, активно использующих образы массовой культуры -

кэмпизм, искусство ист-виллиджа, набирает силы нео-поп. К этому же времени относится расцвет фотографии в

искусстве - всё больше художников начинают обращаться к ней как к средству художественного выражения.

На арт-процесс большое влияние оказало развитие технологий: в 60-х - видео и аудио, затем - компьютеры, и в

90-х - интернет.

Начало 2000-х годов отмечено разочарованием в возможностях технических средств для художественных

практик. При этом конструктивных философских оправданий современному искусству 21 века пока не появилось.

Некоторые художники 2000-х полагают, что "современное искусство" становится инструментом власти

"постдемократического (англ.)" общества. Этот процесс вызывает энтузиазм у представителей арт-системы, и

пессимизм у художников.

Ряд художников 2000-х, возвращается к товарному объекту отказываясь от процесса и предлагают

коммерчески-выгодную попытку модернизма 21 века.

Искусство виджеинга

Нонспектакулярное искусство.

Боди-арт.

Искусство инсталляции.

Стрит-арт.

Нет-арт.

 

 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"
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Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

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

сайт ?Галерея искусства? - http://www.artgallery.ru

сайт Государственного русского музея - http://www.rusmuseum.ru

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

 

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

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного

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

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

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

раскрывающие

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

Следует делать осмысленные записи: не полностью стенографировать читаемый лекционный

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

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

события.

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

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

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой. 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям следует изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, желательно с новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д.

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

Составить план-конспект своего выступления. Продумать зрительный ряд его

последовательность и логику.

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

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

личное мнение, понимание, обосновывал

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

записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание

художественной литературы и

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

самостоя-

тельная

работа

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

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

работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения

рассматриваемого материала,

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

Результатом самостоятельной может быть разнообразным: доклады, проработанные

конспекты, творческая работа.

 

экзамен Изучение дисциплины завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует

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

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

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

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

учебной дисциплине.

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

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

вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.

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

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

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных

сигналов.

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Художественное образование".
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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.


