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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

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 основные эстетические категории: прекрасное, безобразное, возвышенное, трагическое, комическое; и понятий:
прелестное, чудесное, трогательное и т.д.;  
теоретические сведения о закономерностях интеграции слова и звука в процессе становления музыкального
искусства от Древности до наших дней;  
теоретические сведения гуманитарных наук, имеющие смежные области с предметом изучения данного курса.  

 Должен уметь:
 анализировать принципы и закономерности художественных интерпретаций, а также создания творческого
исполнительского плана на основе личностных ценностных представлений и освоенного духовного опыта культуры;  
готовить устные и письменные рецензии на прослушанное исполнение;  
систематизировать и обобщить знания, необходимые для формирования представлений об эстетических понятиях и
категориях в искусстве, как части единого мирового культурного пространства, и окружающей действительности.  

 Должен владеть:
 навыками распознавания эстетических категорий в произведениях художественной культуры и окружающей
действительности;  
навыками представления, обсуждения и аргументации художественно-эстетической позиции в группе;  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 - изучить основные эстетические категории: прекрасное, безобразное, возвышенное, трагическое, комическое; и
понятий: прелестное, чудесное, трогательное и т.д.. Овладеть навыками распознавания эстетических категорий в
произведениях художественной культуры и окружающей действительности.  
- освоить теоретические сведения о закономерностях интеграции слова и звука в процессе становления
музыкального искусства от Древности до наших дней и проанализировать выразительные средства как способ
выражения содержания музыкального произведения;  
- освоить теоретические сведения гуманитарных наук, имеющие смежные области с предметом изучения данного
курса;  
- изучить и проанализировать принципы и закономерности художественных интерпретаций, а также создания
творческого исполнительского плана на основе личностных ценностных представлений и освоенного духовного
опыта культуры;  
- научиться готовить устные и письменные рецензии на прослушанное исполнение; овладеть навыками
представления, обсуждения и аргументации художественно-эстетической позиции в группе;  
- проанализировать, систематизировать и обобщить знания, необходимые для формирования представлений об
эстетических понятиях и категориях в искусстве, как части единого мирового культурного пространства, и
окружающей действительности.  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.08.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Музыка и
дополнительное образование (в билингвальной образовательной среде))" и относится к обязательной части ОПОП ВО.
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Осваивается на 3 курсе в 6 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 - 55 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 17 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 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

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1. Тема 1. Введение. Искусство Древнего мира 6 2 0 4 0 0 0 1

2.

Тема 2. Зарождение первых полифонических
форм в эпоху Средневековья.
Музыкально-поэтическое искусство
Возрождения

6 2 0 4 0 0 0 1

3. Тема 3. Иерархия видов искусств в эпоху
Барокко 6 1 0 3 0 0 0 1

4.
Тема 4. Взаимовлияние вокальных и
инструментальных жанров эпохи Классицизма 6 1 0 1 0 0 0 2

5.
Тема 5. Развитие музыкальных жанров эпохи
романтизма на основе взаимодействия слова и
звука

6 2 0 4 0 0 0 2

6.
Тема 6. Интерпретация
литературно-поэтического слова в музыкальном
искусстве

6 2 0 4 0 0 0 2

7. Тема 7. "Художественная правда" в искусстве 6 2 0 4 0 0 0 2

8. Тема 8. Звуковые свойства естественного слова 6 2 0 4 0 0 0 2

9.
Тема 9. Слово как средство реформирования
музыкального языка в ХХ в. 6 2 0 4 0 0 0 2

10.
Тема 10. Заключение Взаимоотношения слова и
звука в научной мысли ХХ в. 6 2 0 4 0 0 0 2

 Итого  18 0 36 0 0 0 17

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение. Искусство Древнего мира
Единый корень происхождения слова и звука. Акустические свойства звука. Выразительная функция слова.
Литература и музыка. Роль художественной литературы среди других видов искусства. Сущность неразрывной
взаимосвязи искусства и окружающей действительности. Музыка Древнем мире. Первые музыкальные инструменты.
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Тема 2. Зарождение первых полифонических форм в эпоху Средневековья. Музыкально-поэтическое
искусство Возрождения
Первые формы полифонической музыки в Средние века. Антропоцентричный характер мировоззрения человека эпохи
Возрождения. Элитарность искусства. Мотет ? наиболее популярная музыкальная форма. Поэтический текст укрепляет
статус самостоятельного элемента музыкальной ткани. Интуитивное восприятие эстетического как метакатегории
эстетики.

Тема 3. Иерархия видов искусств в эпоху Барокко
Риторика ? господствующий вид искусства и первая обобщающая теория искусства. Музыкальная живопись.
Универсальные музыкальные словари. Музыкальная символика в творчестве И.С.Баха. Расшифровка
инструментального творчества композитора А.Швейцером. Взаимовлияние слова и звука во французском
танцевальном искусстве danses chantées. Организующая роль французской просодии. Рефлексия и обобщение опыта
восприятия реальной действительности путем отражения в искусстве.

Тема 4. Взаимовлияние вокальных и инструментальных жанров эпохи Классицизма
Классицизм как историко-культурный период. Принципы музыкальной выразительности в трудах философов
Просвещения. Эстетические принципы классического оперного театра К.В.Глюка и В.А.Моцарта. Оперная реформа
К.Глюка. Принцип типизации. Традиции итальянской комедии масок в опере (амплуа). Использование театральных
амплуа в инструментальной музыке (Гайдн, Моцарт). Отражение свойств эстетических категорий в образах
типизированных амплуа.

Тема 5. Развитие музыкальных жанров эпохи романтизма на основе взаимодействия слова и звука
Разновидности программы в музыкальном искусстве романтизма. Жанр инструментальной транскрипции. Р.Вагнер ?
основоположник революционного поворота в отношениях слова и музыки. Расцвет национальных школ и вокальной
лирики. Выражение музыкальными средствами содержания словесного текста как форма взаимодействия слова и
звука. Реформа песенного жанра в творчестве Ф.Шуберта. Принципы музыкального воплощения поэтического текста.
Цикл Ф.Шуберта ?Прекрасная мельничиха?. Поэтический и музыкальный тексты. Освоение содержания эстетических
категорий путем усиления процессов индивидуализации в искусстве.

Тема 6. Интерпретация литературно-поэтического слова в музыкальном искусстве
Характер интеграции слова и музыки в музыкальном произведении. Функции каждого из данных средств
художественной выразительности.
Три смысловых пласта в балете Н.Г.Жиганова ?Зюгра?
Либретто как форма присутствия слова в балете. Особенности сюжета немецкой сказки. Художественная идея
писателя-романтика.
Либретто и сценарный план М.Петипа. Новая композиция сказки и идейное содержание. Элементы, указывающие на
принадлежность времени действия к эпохе Великой Французской революции.
Психологизм ? как общая черта творческого мира Э.Т.А.Гофмана и П.И.Чайковского. Оппозиция смыслов в либретто
и музыке балета. Композиторские приёмы противопоставления обыденного мира взрослых и мира детской фантазии.
Единство словесных и музыкальных средств балета в прочтении интерпретаторского замысла П.И.Чайковского.

Тема 7. "Художественная правда" в искусстве
Понятие ?художественной правды? как эстетическая проблема в искусстве XIX в. Соотношение условностей искусства
и конкретных способов его воплощения. Биомеханика и психотехника ? основные принципы театра ХХ в.
Театрально-художественные принципы В.Э. Мейерхольда. Система воспитания актера К.С.Станиславского. Цель
искусства в познании внутренней сути человека по К.С.Станиславскому. Оперная студия Большого театра. Искусство
драматического пения. Концепция реализма в творчестве Ф.И.Шаляпина. Музыкально-драматический анализ в
методике занятий с вокалистами и концертмейстерами Н.М.Малышевой.

Тема 8. Звуковые свойства естественного слова
Звучание поэтического слова в поэзии символистов. Обоснование звуковых свойств слова в науке. Экспериментальная
фонетика В.А.Богородицкого. Преимущества данного научного метода при изучении традиционной народной
музыкальной культуры. Черты сходства в области поисков новых эстетических принципов русских и
западноевропейских композиторов. Творческий метод и психологическая ориентация музыкального языка Л.Яначека.
Значение открытия звучания слова для музыкального искусства и науки. Новаторство композиторских средств
А.С.Даргомыжского для передачи уникальной неповторимости образа. Союз слова и музыки в творчестве
М.П.Мусоргского.

Тема 9. Слово как средство реформирования музыкального языка в ХХ в.
Развитие искусства выразительного чтения в ХХ в. Л.Л.Сабанеев ?Музыка речи?. Запись нотами звучания
человеческого голоса. Соединение слова и музыки по законам древнегреческой трагедии в опытах М.Ф.Гнесина.
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Новые тенденции западноевропейской культуры начала ХХ в., объединившие представителей различных видов
искусств. Значение поэзии Ст.Георге для развития художественных принципов композиторов нововенской школы.
Формирование нового музыкального языка на основе наблюдений за палитрой звучания человеческой речи.
Расширение музыкально-выразительных возможностей, техники композиторского письма и приёмов исполнения.
Освоение мира в искусстве ХХ в. посредством эстетических категорий.

Тема 10. Заключение Взаимоотношения слова и звука в научной мысли ХХ в.
Активизация научных исследований в области качественных характеристик слова и звука в ХХ в. Акцент, темп, тембр,
композиционные закономерности. Понятие интонации в трудах Б.В.Асафьева. Проблема лексемы и контекста в музыке
и речи. Музыкальный язык как совокупность выразительных средств. Его признаки, уровни и отличие от естественного
языка. Теория музыкального содержания как перспективное направление музыкальной науки ХХI в.
Герменевтический метод исследования. Компаративный метод исследования. Метод диалога культур.

 
 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
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;
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- 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)
Курс ?Искусство слова в музыке? в дистанционном формате MOODLE - http://bars.kpfu.ru/login/index.php
Архив передачи ?Оперный клуб? - www.echomsk.ru
Нотная библиотека классической музыки - http://nlib.narod.ru/
Нотный архив Бориса Тараканова - http://notes.tarakanov.net/
Нотный архив классической музыки - http://mp3complete.netl
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Содержание лекционного материала должно строго соответствовать содержательной части утвержденной

рабочей учебной программы дисциплины. Содержание лекционного занятия как важнейшего элемента
учебного процесса должно выполнять следующие функции:
-информационную -изложение системы знаний, какого-либо объема научной информации;
-мотивационную -формирование познавательного интереса к содержанию учебной дисциплины и
профессиональной мотивации будущего специалиста, содействие активизации мышления студентов;
-установочную -обеспечение основы для дальнейшего усвоения учебного материала;
-воспитательную -формирование сознательного отношения к процессу обучения, стремления к
самостоятельной работе и всестороннему овладению профессиональными навыками.
Содержание и форма проведения лекционного занятия должны соответствовать требованиям
, определяющим качественный уровень образовательного процесса. К ним относятся:
-научная обоснованность, информативность и современный научный уровень дидактических материалов,
излагаемых в лекции;
-методически отработанная и удобная для восприятия последовательность изложения и анализа, четкая
структура и логика раскрытия излагаемых вопросов;
-глубокая методическая проработка проблемных вопросов лекции, доказательность и
аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, фактов,
обоснований, документов и научных доказательств;
-яркость изложения, эмоциональность, использование эффективных ораторских приемов
-выведение главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, изложение доступным и ясным
языком, разъяснение вновь вводимых терминов и названий;
-вовлечение в познавательный процесс аудитории, активизация мышления слушателей, постановка
вопросов для творческой деятельности;
-использование возможностей информационно
-коммуникационных технологий, средств мультимедиа,усиливающих эффективность образовательного
процесса.
Содержание лекции должно соответствовать основным дидактическим принципам, которые обеспечивают
соответствие излагаемого материала научно
-методическим основам педагогической деятельности. Основными из них являются целостность,
научность, доступность, систематичность инаглядность.
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Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной аудитории,
направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение определенными методами
самостоятельной работы, которое формирует практические умения (вычислений, расчетов, использования
таблиц, справочников и др.). В процессе занятия студенты по заданию и под руководством преподавателя
выполняют одну или несколько практических работ. Практические занятия представляют собой, как
правило, занятия по решению различных прикладных задач, образцы которых были даны на лекциях. В
итоге у каждого обучающегося должен быть выработан определенный профессиональный подход к
решению каждой задачи и интуиция. В связи с этим вопросы о том, сколько нужно задач и какого типа,
как их расположить во времени в изучаемом курсе, какими домашними заданиями их подкрепить, в
организации обучения в вузе далеко не праздные.
Отбирая систему упражнений и задач для практического занятия, преподаватель стремится к тому, чтобы
это давало целостное представление о предмете и методах изучаемой науки, причем методическая
функция выступает здесь в качестве ведущей. В системе обучения существенную роль играет очередность
лекций и практических занятий. Лекция является первым шагом подготовки студентов к практическим
занятиям. Проблемы, поставленные в ней, на практическом занятии приобретают конкретное выражение и
решение. Лекция и практические занятия не только должны строго чередоваться во времени, но и быть
методически связаны проблемной ситуацией. Лекция должна готовить студентов к практическому
занятию, а практическое занятие - к очередной лекции. Опыт подсказывает, что чем дальше лекционные
сведения от материала, рассматриваемого на практическом занятии, тем тяжелее лектору вовлечь
студентов в творческий поиск.
Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема), предлагаемая для
решения. Преподаватель, подбирая примеры
(задачи и логические задания) для практического занятия, должен представлять дидактическую цель:
привитие каких навыков и умений применительно к каждой
задаче установить, каких усилий от обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество
студентов при решении данной задачи.
Основной недостаток практических занятий часто заключается в том, что набор решаемых на них задач
состоит почти исключительно из простейших
примеров. Это примеры с узкой областью применения, которые служат иллюстрацией одного правила и
дают практику только в его применении. Такие
примеры необходимы, но после освоения простых задач, обучающиеся должны перейти к решению более
сложных, заслуживающих дальнейшей проработки.
Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его протяжении студенты были заняты
напряженной творческой работой, поисками правильных и
точных решений, чтобы каждый получил возможность раскрыться, проявить свои способности. Поэтому
при планировании занятия и разработке индивидуальных
заданий преподавателю важно учитывать подготовку и интересы каждого студента. Педагог в этом случае
выступает в роли консультанта, способного
вовремя оказать необходимую помощь, не подавляя самостоятельности и инициативы студента.
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, является обязательной для каждого обучающегося,
определяется учебным планом. Её необходимо организовывать так, чтобы обучающийся постоянно
преодолевал посильные трудности, но чтобы уровень требований, предъявляемых к обучающемуся, не был
ниже уровня развития его умственных способностей.
Цель методических указаний состоит в обеспечении эффективности самостоятельной работы,
определении ее содержания, установления требований к оформлению и результатам самостоятельной
работы.
Основными целями внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся являются:
- овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю
специальности;
приобретение способности к самостоятельному поиску работы и трудоустройства;
- формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и ответственности;
- развитие творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Выполнение обучающимися внеаудиторных самостоятельных работ способствует формированию
профессиональных и общих компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности по
дисциплинам и профессиональным модулям.
Обучающийся обязан:
- перед выполнением самостоятельной работы, повторить теоретический материал, пройденный на
аудиторных занятиях;
- выполнить работу согласно заданию;
- по каждой самостоятельной работе представить преподавателю отчет в письменном виде.
- ответить на поставленные вопросы.
Самостоятельная работа выполняется под руководством преподавателя, как в аудиторное, так и
внеаудиторное время. Самостоятельная работа направлена на формирование умений и навыков
практического решения задач, на развитие логического мышления, творческой активности,
исследовательского подхода в освоении учебного материала, развития познавательных способностей.

Материалы самостоятельных работ разрабатываются преподавателем и включают в себя основные
документы, в том числе:
- инструкции, направляющие обучающегося в процессе самостоятельной работы;
- задания, соответствующие основным разделам рабочей программы;
- тематику рефератов, докладов и творческих работ;
- списки основной и дополнительной литературы;
- виды консультативной помощи;
- виды и формы контроля;
- критерии оценки знаний;
- рекомендуемый объем работы;
- ориентировочные сроки ее представления и др.

Контроль самостоятельной работы может быть в письменной, устной или иной формах, направленных на
достижение конечного результата.
К функциям самостоятельной работы относятся:

- Развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности,
обогащение интеллектуальных способностей обучающийся);
- Информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся на аудиторных занятиях,
неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- Ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается профессиональное ускорение);
- Воспитывающая (формируются и развиваются профессиональные качества специалиста);
- Исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления).

В основе самостоятельной работы лежат принципы:
- самостоятельности;
- развивающейся творческой направленности;
- целевого планирования;
- личностно - деятельностного подхода.

Виды самостоятельной работы

1. Репродуктивная самостоятельная работа:
самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций,
магнитофонных записей, заучивание, перессказ, запоминание, Интернет-ресурсы, повторение учебного
материала и др.
2. Познавательно-поисковая самостоятельная работа:
подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и практических занятиях, подбор
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литературы по дисциплинарным проблема 
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Вид работ Методические рекомендации
экзамен 1. Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного

материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских занятий , сгруппированном в виде
контрольных вопросов.
2. Экзамен по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае проведения итогового
тестирования ведущему преподавателю предоставляется право воспользоваться примерными тестовыми
заданиями или составить новые тестовые задания в полном соответствии с материалом учебной
дисциплины.
3. На экзамен по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан предоставить:
− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учебных занятий);
− полный конспект семинарских занятий;
− реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков (по неуважительной
или уважительной причине) в качестве отработки пропущенного материала);
− конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).
4. На экзамене по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предварительной подготовки.
Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию.
Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно осветил
тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на
вопрос билета, если студент отсутствовал на занятиях в семестре.
 

 
 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;
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- 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 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Музыка и дополнительное
образование (в билингвальной образовательной среде)".
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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.
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