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1. Общая характеристика дисциплины 

ФТД.03 История современного искусства 

Цель дисциплины: сформировать представления о культуре в целом и ее основных 

формах, о важнейших периодах и эпохах в истории человечества, о культурных движениях и 

эстетических направлениях, о художественных стилях и школах, о наиболее значительных 

событиях явлениях мировой культуры, о самых крупных произведениях искусства. Для 

студентов курс должен стать своеобразным путеводителем в культурно-историческом 

пространстве и времени.  

Задача дисциплины: в ходе занятий студенты должны приобрести знания по истории 

культуры и понимание ее закономерностей и особенностей. Важнейшей задачей курса является 

культурная компетенция: умение применять приобретенные на занятиях познания в 

практической деятельности художников-дизайнеров. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция Индикатор компетенции 

ОПК-1. Способен применять знания в области 
истории и теории искусств, истории и теории 
дизайна в профессиональной деятельности; 
рассматривать произведения искусства, дизайна 
и техники в широком культурно-историческом 
контексте в тесной связи с религиозными, 
философскими и эстетическими идеями 
конкретного исторического периода 

ОПК-1.1 Знает этапы истории искусства и 
дизайна, методы выявления своеобразия 
творчества выдающихся представителей 
искусства и дизайна в контексте мировой 
культуры 
ОПК-1.2 Применяет знания в области истории и 
теории искусств, истории и теории дизайна в 
профессиональной деятельности 
ОПК-1.3 Навыки: способен рассматривать и 
анализировать произведения искусства, дизайна 
и техники в широком культурно-историческом 
контексте в тесной связи с религиозными, 
философскими и эстетическими идеями 
конкретного исторического периода 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: профессиональную и эстетическую ответственность; современные проблемы 

человечества. 

Уметь: идентифицировать, формулировать и решать поставленные проблемы; свободно 

ориентироваться в области различных стилей и художественных направлений, что значительно 



расширит диапазон их творческой деятельности и позволит сравнительно легко адаптироваться 

практически к любым требованиям заказчика; работать в многопрофильных командах. 

Владеть: способностью применять полученные знания; способностью результативного 

общения. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ФТД.03 История современного искусства относится к факультативным 

дисциплинам и изучается в 5-м семестре (для всех форм обучения).   

Отбор материала основан на принципе системности и историзма. В соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению подготовки и применением деятельностного подхода в 

обучении, реализация компетентностного и культурологического подходов предусматривают 

широкое использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития универсальных и 

профессиональных компетенций студентов в области истории культуры и искусства. Для 

успешного освоения программы большая часть практических занятий должна проходить в 

интерактивной форме. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов, включая 

промежуточную аттестацию (для всех форм обучения). 

Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов по формам 
обучения  

 Очная Очно-заочная 
Аудиторные занятия: 12 6 
лекции 8 4 
практические и семинарские занятия 4 2 
лабораторные работы (лабораторный практикум)   
Самостоятельная работа 24 30 
Текущий контроль (количество и вид текущего 

) 
  

Курсовая работа   
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет) Зачет (5 сем.) 

 
Зачет (5 сем.) 

 ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ 36 36 
 



5. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества часов и видов учебных занятий 

Разделы дисциплин и виды занятий 

Названия разделов и тем 
Всего часов 
по учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Лекции 
Практ. 

занятия, 
семинары 

Самостоят. 
работа 

 О 

 

ОЗ О ОЗ О ОЗ О ОЗ 

Тема 1. Дизайн и его роль в современном 
обществе 

9 9 2 1 1 - 6 8 

Тема 2. Историческое становление 
дизайна 

9 9 2 1 1 - 6 8 

Тема 3. Эксклюзивный дизайн 9 9 2 1 1 1 6 7 

Тема 4. Постмодернизм и современный 
дизайн 

9 9 2 1 1 1 6 7 

ИТОГО: 36 36 8 4 4 2 24 30 

 

Лекции   

1. Дизайн и его роль в современном обществе 

Что такое дизайн? Функция и форма. Многообразие видов дизайна: промышленный, 

графический, интерьерный, дизайн одежды; дизайн и архитектура; ландшафтный дизайн. Дизайн 

и материальная культура. Дизайн и искусство. Дизайн в рекламе и маркетинге. Дизайн как 

составляющая бренда. 

2. Историческое становление дизайна 

Дизайн и достижения великих цивилизаций: шумеры, египтяне, китайцы, греки. Образцы ранних 

форм графического дизайна в политической пропаганде. Древние римляне – изобретатели книги, 

рекламы, моды. Романская письменность и ее особенности. Монументальная пропаганда. 

Полиграфические элементы романского стиля сегодня. Средневековье: иллюстрированный 

манускрипт как образец графического дизайна. Готический стиль. Цеховое производство. 

Ренессанс – культура гуманизма. Распространение книгопечатания. И. Гутенберг. Итальянское 

книгоиздание. Газеты и печатная пропаганда. Дизайн одежды в эпоху Возрождения.  

3. Эксклюзивный дизайн. Арт-деко и сюрреализм 

Массовый и элитный дизайн. Арт-деко (1925) – стиль роскоши и эксклюзивных вещей. 

Использование экзотических мотивов. Черты эстетики эксклюзива. Рекламный плакат арт-деко 



(Кассандр). Сюрреалистический дизайн. Влияние психоанализа. Сюрреализм как эстетика 

бессознательного. С. Дали – художник и дизайнер. Антропоморфизм. Эротизация, страхи и 

искажение реальности. Сюрреализм в рекламе (популярные журналы). Фотосюрреализм. Дизайн 

одежды (арт-деко и сюрреализм). 

4. Постмодернизм и современный дизайн. High-tech 

Усталость от функционализма. Радикальный дизайн 1970-х. Дизайнер – это художник, а не 

функционер корпораций. Поп-арт – начало графического постмодернизма. Эстетика 

недолговечности. «Трэш» как пародия на общество потребления. Использование повседневных 

предметов и образов. Художники поп-арта: Э. Уорхол, Р. Лихтеншейн, Т. Вессельман, К. 

Ольденбург. Итальянская группа «Мемфис» и ее влияние на развитие дизайна. Стиль Мемфис – 

современный дизайн. Э. Соттсасс. Alessi и международный успех Мемфис. Нью-Йоркская 

школа: Милтон Глейзер и его влияние на графический дизайн 1980-90-х. Образцы 

постмодернистской графики. Постмодернизм и деконструктивизм. Стратегия провокации. 

Постмодернизм в дизайне одежды (Ж. Готье, Д. Гальяно). Конец 20 века как эпоха эклектизма. 

Дизайн как часть поп-культуры. Стиль высоких технологий (high-tech) – новый большой стиль 

рубежа 20-21 веков? Основные черты стиля высоких технологий. High-tech в архитектуре (Н. 

Фостер и К Роджерс). 

 

Практические занятия 

Практические занятия проводятся в конце каждой пройденной темы в виде защиты 

рефератов. В рабочей программе дисциплины представлено несколько возможных тем рефератов 

к практическим занятиям на выбор студента по одной теме. 

 

6. Образовательные технологии 

Лекционный курс дисциплины строится на лекциях информационного, проблемного и 

смешанного типа. По своей направленности лекционные занятия выполняют мотивационные, 

организационно-ориентационные, профессиональные, методологические, оценочные или 

развивающие функции в процессе профессионального становления студента. Лекционные 

занятия проводятся в интерактивной форме.  

Практические занятия строятся на освоении студентами основ теоретической и 

практической деятельности в дизайне, цель которых состоит в инструментализации знаний, 

превращение их в средство для решения учебно-исследовательских задач. По своей 

направленности занятия делятся на ознакомительные, экспериментальные и работы. 

Самостоятельная работа студентов включает работу с учебной литературой, завершение 

и оформление практических работ, подготовку к аудиторным занятиям (сбор и обработка 



материала по предварительно поставленной задаче). Проводятся занятия в интерактивных 

формах, таких как: дискуссия по теме исследования, анализ конкретных ситуаций, деловая игра, 

разбор конкретных ситуаций, кейс-задание. 

 

7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения по дисциплине. 

Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций по дисциплине проводится в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления 

преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее 

корректировке, а также для совершенствования методики обучения, организации учебной работы 

и оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся: 

− на занятиях (опрос, решение задач, ответы (письменные или устные) на 

теоретические вопросы, решение практических задач и выполнение заданий на практическом 

занятии, выполнение контрольных работ); 

− по результатам выполнения индивидуальных заданий; - по результатам проверки 

качества конспектов лекций, рабочих тетрадей и иных материалов; 

− по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя, проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющимся задолженностям. 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия 

по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия 

(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 

испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, могут допускаться на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих.  



Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться рабочей 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, калькуляторами. 

Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не 

более 15 минут. 

При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.  

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый 

в случайном порядке. 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 

давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или 

компьютерного тестирования - в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 

обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 

7.1 Типовые задания/вопросы/материалы для текущего контроля успеваемости. 

Примерные задания для проведения тестирования 

Тематика рефератов 
 
Индивидуальные: 

1. Пиктография в современном дизайне. 

2. Леонардо да Винчи – великий художник и изобретатель. 

3. Искусство и дизайн в русском конструктивизме. 

4. История автомобильного дизайна. 

5. Василий Кандинский и его влияние на модернистский дизайн. 

6. Стиль барокко: эстетика и быт. 

7. Стиль Рококо: эстетика и быт. 

8. Анри де Тулуз-Лотрек: биография и творчество.  

9. Сальвадор Дали и его творчество. 



10. Кристиан Диор и стиль «newlook». 

11. Габриэль Шанель – арт деко в дизайне одежды. 

12. Фредерик Ворт и Мадлен Вионе – родоначальники высокой моды. 

 

Групповые: 

1. Культурные бренды в викторианском стиле. Подготовить описание рекламных 

образов в стратегии идеализации. Каковы ограничения такой стратегии? 

2. Культурные бренды в стиле Модерн. Подготовить описание рекламных образов в 

стратегии эстетизации. Каковы ограничения такой стратегии? 

3. Культурные бренды в функциональном духе. Подготовить описание рекламных 

образов в стратегии коммуникации. Каковы ограничения такой стратегии? 

4. Культурные бренды в духе постмодернизма. Подготовить описание рекламных 

образов в стратегии провокации. Каковы ограничения такой стратегии? 

5. Самостоятельный анализ видеоматериала: 

- Фильм «История моды» (1-5 серии, Франция, 2007) 

- Фильм «Художники русского авангарда» (3 серии, Россия, 2002) 

- Фильм «Гельветика» (Великобритания, 2002) 

- Фильм «История фотографии» (Великобритания, 2006) 

 

7.2 Типовые задания, вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Ведение в историю современного искусства. Основные проблемы методологии. 

2. Предыстория. Проблема интеллектуального искусства. Пикассо и кубизм. 

3. Предыстория. Новые художественные стратегии. Антиискусство. Дюшан и дадаизм. 

4. Художественная ситуация 20-40х годов. Краткий обзор основных направлений и 

зарождение абстрактного экспрессионизма в Америке и Европе. 

5. Поп-арт и художественная культура 1960х.Перформанс и хепенинг. 

6.  Новое искусство на европейской художественной сцене. Новый реализм. Йозеф Бойс. 

Русский нонконформизм. 

7. Концептуализм и концептуальное искусство. Московская концептуальная школа. 

8. Неоэкспрессионизм и трансавангард. Судьба картины в ХХ веке. 

9. Постмодернизм. 

10. Актуальное искусство. 

 



7.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

критериев оценки. 

 

7.3.1 Для оценки дескрипторов компетенций, используется балльная шкала 

оценок. 

 
Шкала оценивания сформированности компетенций из расчета  

максимального количества баллов – 100 

 
 
Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы: 

− результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствующий 

требованиям критерия, - 85-100 от максимального количество баллов (100 баллов); 

− результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - более 

60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий незначительные 

отступления от требований критерия, - 75 - 84% от максимального количества баллов; 

− результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - от 30 

до 60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий значительные 

отступления от требований критерия - 60-74 % от максимального количества баллов; 

− результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа - менее 

30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. ответ, не 

соответствующий полностью требованиям критерия, - 0 % от максимального количества баллов; 

Студентам, пропустившим занятия, не выполнившим дополнительные задания и не 

отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% за 

каждый час пропуска занятий. 

Студентам, проявившим активность во время занятий, общий балл по текущему 

контролю может быть увеличен на 20%. 

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»: 

уровень оценивания

от 0 до 40

от 40 до 60

от 60 до 80

от 80 до 100



− выполнены все требования к выполнению, написанию и защите задания, работе в 

коллективе, применению знаний на практике. Умение (навык) сформировано полностью 85-

100% от максимального количества баллов; 

− выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите задания, 

работе в коллективе, применению знаний на практике. Имеются отдельные замечания и 

недостатки. Умение (навык) сформировано достаточно полно -75-84% от максимального 

количества баллов; 

− выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите задания, работе 

в коллективе, применению знаний на практике. Имеются достаточно существенные замечания и 

недостатки, требующие значительных затрат времени на исправление. Умение (навык) 

сформировано на минимально допустимом уровне - 60-74% от максимального количества 

баллов; 

− требования к написанию и защите работы, работе в коллективе, применению знаний 

на практике не выполнены. Имеются многочисленные существенные замечания и недостатки, 

которые не могут быть исправлены. Умение (навык) не сформировано - 0 % от максимального 

количества баллов. 

Студентам, пропустившим занятия, не выполнившим дополнительные задания и не 

отчитавшимся по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% за 

каждый час пропуска занятий. 

Студентам, проявившим активность во время занятий, общий балл по текущему 

контролю может быть увеличен на 20%. 

7.3.2 Промежуточная и итоговая аттестация 

Форма проведения промежуточной аттестации 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 5-м семестре (для всех 

форм обучения). 

Вопросы к зачету повторяют тематику занятий. 

Критерии Оценка 
Посещение занятий, участие в 
аудиторной работе 

Из итоговой оценки вычитается по 0,25 балла за 
каждый пропущенный час занятий. При пропуске более 
50% занятий работы не оцениваются, а направляются 
на комиссионное рассмотрение. 

Своевременность сдачи работ. При сдаче работ с опозданием итоговая оценка 
снижается на 1 балла. 

Комплектность практических 
работ. 

Не полный объем работ не принимается. 

Качество выполнения работ. От 2 до 5 баллов. 
Устный ответ на вопросы. Минус 1 балл за каждый неправильный ответ. 



 

Оценка «отлично» выставляется студентам, активно работавшим на семинарских 

занятиях, успешно защитившим реферат и продемонстрировавшим глубокое знание курса при 

ответе на теоретические вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется студентам при наличии небольших замечаний к 

реферату или ответу на теоретические вопросы 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии неточностей в ответе и 

недоработок при написании реферата, общее понимание предмета должно быть 

продемонстрировано. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не выполнены 

требования, соответствующие оценке «удовлетворительно». 

7.4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины для самостоятельной работы 

обучающихся 

Для самостоятельной работы студентов по дисциплине сформированы следующие виды 

учебно-методических материалов. 

1. Набор электронных презентаций для использования на аудиторных занятиях. 

2. Методические указания для практических занятий. 

3. Интерактивные электронные средства для поддержки практических занятий. 

4. Дополнительные учебные материалы в виде учебных пособий, каталогов по теме 

дисциплины. 

5. Список адресов сайтов сети Интернет (на русском и английском языках), содержащих 

актуальную информацию по теме дисциплины. 

6. Видеоресурсы по дисциплине (видеолекции, видеопособия, видеофильмы). 

7. Набор контрольных вопросов и заданий для самоконтроля усвоения материала 

дисциплины, текущего и промежуточного контроля. 

Студенты получают доступ к учебно-методическим материалам на первом занятии по 

дисциплине. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) Основная литература: 

1. Давыдова О.С. Человек в искусстве. Антропология визуальности. / О.С. Давыдова. 

– М., Прогресс-Традиция, 2015. – 152 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330608 (дата обращения: 16.10.2019). – ISBN 978-5-

89826-422-2. – Текст: электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330608


2. Павлов А.Ю. История искусств: Учебное пособие: [12+] / А.Ю. Павлов. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 210 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573329  (дата обращения: 25.02.2020). – ISBN 978-5-

4499-0674-8. – Текст: электронный. 

3. Пол К. Цифровое искусство. Digital Art: Публицистика: [12+] / К. Пол. Ред. Е. 

Васильева; пер. А. Глебовской. – М., Ад Маргинем Пресс, 2017. – 273 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492919 (дата обращения: 

25.02.2020). – Библиогр.: с. 266-267. – ISBN 978-5-91103-389-7. – Текст: электронный. 

4. Садохин А.П. История мировой культуры. / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – Ч. 2. – 767 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428650  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3303-8. 

– DOI 10.23681/428650. – Текст: электронный. 

5.  Турчин В.С. От романтизма к авангарду. Лица. Образы. Эпоха. В 2 т. / В.С. Турчин. 

Сост. и науч. ред. М.В. Нащокина. – М., Прогресс-Традиция, 2016. – Т. 2. – 464 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467281  – ISBN 978-5-

89826-486-4; ISBN 978-5-89826-488-6 (Т. 2). – Текст: электронный. 

 
б) Дополнительная литература: 

1. Ерохин С.В. Эстетика цифрового изобразительного искусства: Монография. / С.В. 

Ерохин. – С-Пб., Алетейя, 2010. – 431 с. – (Цифровое искусство). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119848  (дата обращения: 25.02.2020). – ISBN 

978-5-91419-426-7. – Текст: электронный. 

2. Курило Л.В. История архитектурных стилей. / Л.В. Курило, Е.В. Смирнова; 

Российская международная академия туризма. – 3-е изд. – М., Советский спорт, 2012. – 216 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258170 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9718-0581-6. – Текст: электронный. 

3. Усова М.Т. История зарубежного искусства. / М.Т. Усова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск: НГТУ, 2012. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859 – ISBN 978-5-7782-1945-8. – Текст: 

электронный. 

 
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.aiwaz.net/  

2. http://ancientrome.ru/ 

3. http://artclassic.edu.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573329
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467281
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859


4. http://biblicalstudies.ru/ 

5. http://www.icon-art.info 

6. http://www.artprojekt.ru/ 

 

г) Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационно-

справочные системы) 

Для освоения данного курса необходимо обязательное использование браузеров для 

работы в сети Интернет, поисковых машин, а также следующих информационных ресурсов: 

1. Офисный пакет LibreOffice; Лицензия GNU LGPL (Редакция 3 от 29.06.2007)  

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru 

3. Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО НИД 

http://www.eios-nid.ru 

4. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (информационный 

продукт вычислительной техники) Договор № СЦ14/700434/101 от 01 января 2016 г., Договор № 

СЦ14/700434/19 от 01.01.2019 г. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

1. Лекционная аудитория Учебная мебель: столы, стулья, доска учебная 
Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет», 
проектор, интерактивная доска (экран) 

2.Аудитории практических 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья, доска учебная 
Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет», 

3. Аудитории для 
самостоятельной работы 

Учебная мебель: столы, стулья 
Оборудование: Компьютеры, подключенные к сети «Интернет» 
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