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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся способности осуществлять педагогическую 
деятельность на основе эколого-эстетических знаний ландшафтного дизайна; ознакомление с межкультурным 
разнообразием общества, с основами проектирования и строительства объектов ландшафтной архитектуры, 

создавая и поддерживая безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 формирование знаний, средств и методов осуществлять педагогическую деятельность с учетом особенностей 

формирования открытых городских пространств 

1.4 формирование умений осуществлять педагогическую деятельность с учетом особенности ландшафтного 
проектирования и технологиями создания устойчивой среды; 

1.5 формирование навыков осуществления педагогической деятельности с учетом особенности ландшафтного дизайна 
со спецификой региональных, природных, экологических, социальных требований к проектируемым объектам, 

создавая и поддерживая безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций . 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Технологии домашнего хозяйства 

2.1.2 Композиция в живописи и графике 

2.1.3 Скульптура и пластическая анатомия 

2.1.4 Технология обработки металла 

2.1.5 Перспектива 

2.1.6 Курсовая работа по теории и методике преподавания изобразительного искусства 

2.1.7 Возрастная и педагогическая психология 

2.1.8 Психолого-педагогический практикум 

2.1.9 Общая и социальная психология 

2.1.10 Организация дополнительного образования (по первому профилю)  

2.1.11 Основы черчения и моделирования 

2.1.12 Художественно-творческая деятельность 

2.1.13 Технологии создания изделий из текстиля и кожи 

2.1.14 Искусство народов Поволжья 

2.1.15 История (история России, всеобщая история) 

2.1.16 История изобразительного искусства РТ 

2.1.17 Концепции современного естествознания 

2.1.18 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

2.1.19 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.20 Практика по изобразительному искусству (пленэр) 

2.1.21 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.22 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

2.1.23 Философия 

2.1.24 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.1.25 Учебная практика по изобразительному искусству (пленэр) 

2.1.26 Учебная ознакомительная практика 

2.1.27 Учебная практика по изобразительному искусству (пленэр) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Живопись с основами цветоведения 

2.2.2 Методика обучения предмету "Изобразительное искусство" 

2.2.3 Мультимедийные технологии и средства цифрового обучения в преподавании изобразительного искусства 

2.2.4 Технологии получения, преобразования и использования энергии 

2.2.5 Дизайн объектов труда и интерьера 

2.2.6 Техническое творчество 

2.2.7 Искусство национального костюма 



2.2.8 Искусство современного костюма 

2.2.9 Оформление сцены 

2.2.10 Театральные декорации 

2.2.11 Технология художественной обработки дерева 

2.2.12 Художественная обработка конструкционных материалов 

2.2.13 История изобразительного искусства 

2.2.14 Художественная роспись 

2.2.15 Курсовая работа по теории и методике преподавания технологии 

2.2.16 Организация дополнительного образования (по второму профилю)  

2.2.17 Творческая исследовательская и проектная деятельности 

2.2.18 Обработка конструкционных материалов 

2.2.19 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.20 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.21 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3: Оценивает степень потенциальной опасности и использует средства индивидуальной и коллективной защиты 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

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

УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп 

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1: Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной цели 

    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 ценностные основы профессиональной деятельности в данной области ,перспективы развития и проблемы 
совершенствования современного ландшафтного искусства; 

3.1.2 принципы создания индивидуальной траектории саморазвития в освоении основ ландшафтного дизайна 

3.1.3 основные положения научной организации педагогического труда в предметной области ландшафтного дизайна  

 3.1.4 правила техники безопасности при освоении и применении основ ландшафтного дизайна; безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при чрезвычайных ситуациях; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества информацию о культурных 
особенностях и традициях различных социальных и национальных групп 

3.2.2  создавать и достраивать индивидуальную траекторию саморазвития в освоении основ ландшафтного дизайна 

3.2.3 обеспечить безопасность обучающихся и оказать первую помощь при освоении и применении основ ландшафтного дизайна; 

применять различные технологии обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами при освоении и 
применении основ ландшафтного дизайна 

3.2.4 выстраивать учебную и профессиональную деятельность с учетом научной организации педагогического труда и с учетом 
представлений об инновациях в области ландшафтного дизайна  

3.3 Владеть: 

3.3.1 способами ориентации в профессиональных источниках информации и 

навыками использования необходимой для взаимодействия с другими членами общества информации о культурных 
особенностях и традициях различных социальных и национальных групп в освоении основ ландшафтного дизайна 
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3.3.2 способами построения индивидуальной траектории на основе личных ресурсов, возможности и ограничения для 
достижения поставленной цели при освоении и применении основ ландшафтного дизайна 

3.3.3 навыками безопасной работы в условиях учебно-воспитательного процесса при освоении и применении основ ландшафтного 
дизайна; 

3.3.4 навыками осуществления педагогической рефлексии, применения методов анализа педагогической ситуации на основе 
знаний ландшафтного дизайна 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение. 
История ландшафтного дизайна. 

      

1.1 Введение. 
История ландшафтного дизайна. 
Классификация малых садов. /Лек/ 

7 2 УК-8.3 ОПК 
-8.1 УК-5.1 

УК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Классификация малых садов. /Ср/ 7 4 УК-8.3 ОПК 
-8.1 УК-5.1 

УК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Приемы размещения и 
этапы формирования малого сада. 

      

2.1 Приемы размещения и этапы 
формирования малого сада: офис, вуз, 
гостиница, жилая группа, коттедж. 
Анализ существующих ситуации и 
ландшафтная оценка территории; 
подбор растительных группировок; 
определение функциональной 
насыщенности территории; разработка 
планировочного решения. /Лек/ 

7 6 УК-8.3 ОПК 
-8.1 УК-5.1 

УК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Приемы размещения и этапы 
формирования малого сада: офис, вуз, 
гостиница, жилая группа, коттедж. 
Анализ существующих ситуации и 
ландшафтная оценка территории; 
подбор растительных группировок; 
определение функциональной 
насыщенности территории; разработка 
планировочного решения. /Пр/ 

7 6 УК-8.3 ОПК 
-8.1 УК-5.1 

УК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Приемы размещения и этапы 
формирования малого сада. /Ср/ 

7 12 УК-8.3 ОПК 
-8.1 УК-5.1 

УК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Планировочная структура 
малого сада. 

      

3.1 Планировочная структура малого сада. 
/Лек/ 

7 4 УК-8.3 ОПК 
-8.1 УК-5.1 

УК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.2 Приемы размещения и этапы 
формирования малого сада: офис, вуз, 
гостиница, жилая группа, коттедж. 
Анализ существующих ситуации и 
ландшафтная оценка территории; 
подбор растительных группировок; 
определение функциональной 
насыщенности территории; разработка 
планировочного решения. /Пр/ 

7 4 УК-8.3 ОПК 
-8.1 УК-5.1 

УК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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3.3 Приемы размещения и этапы 
формирования малого сада: офис, вуз, 
гостиница, жилая группа, коттедж. 
Анализ существующих ситуации и 
ландшафтная оценка территории; подбор 
растительных группировок; определение 
функциональной насыщенности 
территории; разработка планировочного 
решения. /Ср/ 

7 14 УК-8.3 ОПК 
-8.1 УК-5.1 

УК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 4. Пейзажная планировка. 
Пейзажная планировка 

      

4.1 Пейзажная планировка. Пейзажная 
планировка /Лек/ 

7 4 УК-8.3 ОПК 
-8.1 УК-5.1 

УК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.2 Пейзажная планировка. Пейзажная 
планировка: английский сад; китайский 
сад; японский сад. /Пр/ 

7 4 УК-8.3 ОПК 
-8.1 УК-5.1 

УК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

4.3 Пейзажная планировка. Пейзажная 
планировка: английский сад; китайский 
сад; японский сад. /Ср/ 

7 12 УК-8.3 ОПК 
-8.1 УК-5.1 

УК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 5. Регулярная планировка.       

5.1 Регулярная планировка. Регулярная 
планировка: итальянский сад; испано- 

мавританский сад; французский сад. 
/Лек/ 

7 4 УК-8.3 ОПК 
-8.1 УК-5.1 

УК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.2 Регулярная планировка. Регулярная 
планировка: итальянский сад; испано- 

мавританский сад; французский сад. /Пр/ 

7 4 УК-8.3 ОПК 
-8.1 УК-5.1 

УК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

5.3 Регулярная планировка. Регулярная 
планировка: итальянский сад; испано- 

мавританский сад; французский сад. /Ср/ 

7 14 УК-8.3 ОПК 
-8.1 УК-5.1 

УК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 6. Формирование 
художественного образа сада с 
использованием национально- 

исторической символики. 

      

6.1 Формирование художественного образа 
сада с использованием национально- 

исторической символики. /Лек/ 

7 4 УК-8.3 ОПК 
-8.1 УК-5.1 

УК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

6.2 Формирование художественного образа 
сада с использованием национально- 

исторической символики. 
Художественный образ сада. 
Национально-историческая символика. 
Формирование художественного образа 
сада с использованием национально- 

исторической символики. /Пр/ 

7 4 УК-8.3 ОПК 
-8.1 УК-5.1 

УК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

6.3 Формирование художественного образа 
сада с использованием национально- 

исторической символики. 
Художественный образ сада. 
Национально-историческая символика. 
Формирование художественного образа 
сада с использованием национально- 

исторической символики. /Ср/ 

7 14 УК-8.3 ОПК 
-8.1 УК-5.1 

УК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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 Раздел 7. Основа планировки сада 

Зимний сад. 
Внутренний дворик. Сад на крыше. 

      

7.1 Основа планировки сада 

Зимний сад. 
Внутренний дворик. Сад на крыше. 
/Лек/ 

7 4 УК-8.3 ОПК 
-8.1 УК-5.1 

УК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

7.2 Основа планировки сада: создание 
максимальных удобств для отдыха, 
органичное сочетание внешнего и 
внутреннего пространства, 
использование новых строительных 
материалов и технологий. 
 

Зимний сад. Зимние сады по площади 
дифференцируются на малый сад, 
средний сад, большой сад. 
 

Внутренний дворик. Сад на крыше: два 
подхода в организации пространства 
крыш; типы микросадов: водяные, 
растительные, смешанные. 
/Пр/ 

7 6 УК-8.3 ОПК 
-8.1 УК-5.1 

УК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

7.3 Основа планировки сада: создание 
максимальных удобств для отдыха, 
органичное сочетание внешнего и 
внутреннего пространства, 
использование новых строительных 
материалов и технологий. 
 

Зимний сад. Зимние сады по площади 
дифференцируются на малый сад, 
средний сад, большой сад. 
 

Внутренний дворик. Сад на крыше: два 
подхода в организации пространства 
крыш; типы микросадов: водяные, 
растительные, смешанные. 
/Ср/ 

7 18 УК-8.3 ОПК 
-8.1 УК-5.1 

УК-6.1 

Л1.1 
Л1.2Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация 

Вопросы и задания к зачету: 
1.Ландшафтное проектирование как пространственное искусство. Памятники садово-паркового искусства разных эпох.. 
2.Типы ландшафтов. Основные компоненты ландшафтов.. 
3.Вертикальное и горизонтальное озеленение. Биоценозы. Сроки и способы посадки древесных растений.. 
4.Классификация почв. Геология. Виды удобрений и особенности их применения. 
5.Ландшафтная среда и еѐ предметно-пространственное наполнение. Социально-функциональный аспект ландшафтных 
пространств.. 
6.Ландшафтная среда и еѐ предметно-пространственное наполнение. Социально-функциональный аспект ландшафтных 
пространств.. Строительные нормы и правила. 
7.Современные экологические технологии ландшафтного благоустройства территорий. 
8.Виды осмотра городских насаждений. Инвентаризационная оценка зеленых насаждений по методике В.С.Теодоронского и 
биологическая оценка состояния зеленых насаждений по методике Я.И. Мулкиджанян, Л.М. Фурсовой и др. 
9.Парки, сады, скверы, дворы, аллеи, бульвары. Буферные зоны, санитарные территории. Функции и принципы создания 
ландшафта городских рекреаций. 
10.Экологические проблемы современных городов. Принципы реконструкции открытых пространств. 
11. Виды и этапы объемного проектирования. 
12. Этапы художественного проектирования (художественно-конструкторский поиск, разработка эскизного проекта, 
художественно-конструктивный проект). 
13. Анализ отображения конкретной модели 

14. Особенности проектирования отдельных моделей. 
 



15.Модель: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального. 
16.Особенности проектирования среды: игровых площадок, жилищ, выставок, спортивного и актового залов. 
17.Анализ отображения конкретной модели 

18.Оптимальное соотношение типов пространственных структур в разных регионах. Обоснование.  

19.Открытые пространства – партеры, поляны.  

20.Объѐмные элементы растительности – типы парковых насаждений (ТПН), характерные для парков регулярной стилистики. 
21.Объѐмные элементы растительности – типы парковых насаждений (ТПН), характерные для парков пейзажной стилистики. 
22.Ландшафтные группы. Принципы и приѐмы построения групп.  

23.Цветники. Классификация и роль цветников в композиции.  

24.Искусственные плоскостные элементы. Дорожная сеть – классификация, типы покрытий.  

27.Искусственные плоскостные элементы. Площадки – оборудование, типы покрытий; скульптура.  

28.Малые архитектурные формы (МАФ) – классификация. Инженерные сооружения и оборудование объектов ландшафтной 
архитектуры. 
29.Взаимосвязь ландшафтного искусства с живописью.  

30.Средства построения ландшафтной композиции: контраст, нюанс, тождество 

 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости 

Примерные темы рефератов: 
1. Предмет, объект, цели и задачи современного дизайна. Типология дизайнов. 
2. Основные факторы образования промышленных форм. Основные категории и средства композиции в дизайне. 
3. Метод проектного семинара в дизайне. 
4. Метод сценарного моделирования (сценирования) в дизайне. 
5. Стадии и этапы проектного процесса. Понятие «жизненного цикла» изделия. 
6. Особенности комплексного формирования предметной среды. Средства моделирования комплексных объектов.  
7. Метод дизайн-программ. Структура и порядок разработки дизайн-программы. Методика формирования проектной 
концепции дизайн-программы. 
8. Унификация и агрегатирование в дизайне как проектные методы и средства самообразования. Основные принципы 
формообразования унифицированных и агрегатированных объектов. 
9. Унификация - специфический предметный язык в дизайне и его основные структурные характеристики. 
10. Малый сад 

11. Типы садов на крыше 

12. Внутренний дворик. Основной принцип организации 

13. Освещение как один из элементов ландшафтного дизайна малого сада. 
14. Цветочное оформление территории малого сада. 
15. Дорожно-тропиночная сеть на участке малого сада. 
16. Малые архитектурные формы как элемент дизайна малого сада. 
17. Детские, водные, каменистые сады. 
18. Сады скульптур. 
19. Оздоровительные площадки. 
20. Закрытые территории предприятий, офисов и фирм в условиях города. 
21. Сады на крышах. 
22. Японские сады. 
23. Итальянские сады. 
24. Английские сады. 
25. Французские сады. 
26. Китайские сады. 
27. Теневые сады. 
28. Прибрежные сады. 
29. Средиземноморские сады. 
30. Специфика проектирования частных садов 

 5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств в приложении  к РПД 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Васильева, В. А. Васильева, В. А. Ландшафтный дизайн малого сада : учебное 
пособие для бакалавриата / В. А. Васильева, А. И. Головня, Н. 
Н. Лазарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-05698-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/439048 

 

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

https://urait.ru/bcode/439048


Л1.2 Панкина, М. В. Экологический дизайн : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / М. В. Панкина, С. В. Захарова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. 
— (Университеты России). — ISBN 978-5-9916-8771-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/433996 

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Елисеенков, Г.С. Дизайн-проектирование [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для обучающихся по направлению подготовки 
54.04.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», 
квалификация (степень) выпускника «магистр»/ Елисеенков 
Г.С., Мхитарян Г.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 
2016.— 150 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66376.html. 

Кемерово: Кемеровский 
государственный институт 
культуры, 2016 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Литвинов Д.О. Основы ландшафтного дизайна [Электронный ресурс]: 
методические указания к практическим занятиям/ Литвинов 
Д.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2018.— 36 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74966.html 

 

Саратов: Вузовское 
образование, 2018., 2018 

       

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 «Архитектура, строительство, дизайн» http://www.archjournal.ru 

 

Э2 «Ландшафтные решения» www.zs-z.ru 

, Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru 

 6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise Договор № 2020.13967 от 27 июля 
2020 г 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft: ДОГОВОР № 2020.13967 от 27 июля 2020 г. 
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

 6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 

6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/ 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1-104а Учебная аудитория для проведения учебных занятий №104а (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). 
Оборудование и технические средства обучения: компьютер, проектор, интерактивная доска, учебно-наглядные 
пособия  

 7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. 
Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно- наглядные пособия. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

https://urait.ru/bcode/433996
http://www.iprbookshop.ru/66376.html
http://www.iprbookshop.ru/74966.html
http://www.archjournal.ru/
http://www.zs-z.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
https://elibrary.ru/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/


Методические указания к лекциям: 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 
учебным вопросам, выносимым на лабораторном занятии, семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 
обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 
В ходе  семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, 
обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы лабораторного, 
семинарского занятия. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения. 
С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов 
семинара, практического занятия, устранить недостатки, отмеченные преподавателем. 
Методические указания к самостоятельной работе: 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения студентом новых знаний, 
умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ: 
а) для овладения знаниями:  

-  чтение текста (учебника, первоисточника,дополнительной литературы), 
- составление плана текста, 
- графическое изображение структуры текста, 
- конспектирование текста, выписки из текста, 
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, 
- учебно-исследовательская работа, 
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 
б) для закрепления и систематизации знаний: 
-  работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), 
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, 
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, 
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 
в) для формирования умений: 
- решение задач и упражнений по образцу, 
- решение вариативных задач, 
- решение ситуационных (профессиональных) задач 

 

Методические указания к практическим (семинарским) занятиям 

Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. 
Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и 
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое 
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 

Практическое (семинарское) занятие в вузе – форма самостоятельной работы, позволяющая приобщить студентов к научному 
использованию источников и литературы. Практические занятия по дисциплине можно рассматривать как тренинг 
педагогических умений, особую форму творческой работы, позволяющую к тому же и закрепить и углубить имеющиеся 
знания, традиционным и инновационным методам обучения искусству на уроке. К теме каждого практического занятия 
даѐтся план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется список обязательной литературы. Работу следует 
организовать в такой методической последовательности: 
1.Прочтение рекомендованных глав учебника. Ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 
списка. Чтение и анализ каждого источника (документа). При работе с каждым источником надо ответить для себя на 
следующие вопросы: а) какая дается педагогическая позиция в данном сообщении?; б) какое место эти автор(ы) занимали в 
науке?; в) как мы должны использовать указанный педагогический опыт?; г) каковы причины различного отношения к 
данным сведениям; д) следует уяснить значение тех незнакомых терминов. 2.Подготовка ответов на каждый вопрос плана. 
Каждое положение ответа подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из текста. Подготовку 
следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. Если преподавателем поручено подготовить 
доклад или сообщение по какой-то указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 
сообщения). Для наглядности сообщения необходимо приготовить презентацию. 
 



3.Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. На практическом (семинарском) занятии приветствуется любая форма вовлечѐнности 
обучающихся: участие в обсуждения, дополнения, критика - всѐ, что помогает более полному и ясному пониманию 
проблемы.Ответ докладчика на практическом занятии сопровождается подготовленной им презентацией. 
4.Оценивается ответ на практическом занятии с позиции того, как полно и глубоко раскрыт заданный вопрос, какова логика 
мысли, самостоятельность выводов. 
Если в ходе практического занятия изучается раздел, связанный с проведением урока, то студент должен составить конспект 
урока по каждому виду учебной работы. Конспект урока готовится по указанному преподавателем образцу. В конспекте 
обязательно уделяется внимание методике педагогического рисунка на классной доске. Содержание сообщаемого материала 
и объем самостоятельной работы учеников необходимо представлять с учетом хронометража. Конспект должен быть хорошо 
иллюстрирован эскизами наглядных пособий и упражнений, необходимых для проведения урока изобразительного искусства. 
В планах – конспектах урока необходимо опираться на требования ФГОС. 
 

Методические указания к самостоятельной работе обучающихся  

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и 
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее 
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей 
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский 
статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Самостоятельная работа обучающихся организуется на основе целей и задач программы курса. Во вводной лекции 
преподаватель доводит до обучающихся содержание программы курса, указывает, что должны знать и уметь выпускники 
университета по данной дисциплине, приводит основную и дополнительную литературу для самостоятельной работы по 
курсу. Кроме того, преподаватель обращает внимание обучающихся на изучение литературы при проведении всех видов 
занятий, указывая авторов, наименование, издательство и год издания источников, которые необходимо изучить 
самостоятельно. Успешное овладение основами профессии учителя, предусмотренное учебной программой, предполагает 
выполнение ряда рекомендацией. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также 
проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 

качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные 

темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства. 
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего 
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний 
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет 
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе курса. 
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, 
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. 
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них 
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует 
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и 
научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
 

 



Методические указания для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут 
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими обучающимися создании комфортного психологического климата в студенческой 
группе. 
Оценочные средства    лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. Например, для лиц с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата возможно 
собеседование или устный опрос, для лиц с нарушениями слуха - письменная контрольная работа или тестирование. 
При необходимости   лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете (экзамене). 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения    лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти 
средства могут быть предоставлены НГПУ или могут использоваться собственные технические средства. 
При приеме экзамена или зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, 
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь. 
Процедура оценивания результатов обучения    лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 
предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения    лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 
особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 
форме); 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).  
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья    процедура оценивания результатов 
обучения по дисциплине проводиться в несколько этапов. 
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 


