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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) -  

дать представление об основных закономерностях многоголосного полифонического 

изложения как важного художественно-выразительного и формообразующего сред-

ства музыки. 

Задачи курса: 

 сформировать у студентов представления о специфике полифонического многоголо-

сия как одного из важнейших средств художественной выразительности и музыкаль-

ной композиции; 

 познакомить студентов с эволюцией полифонического многоголосия от XV-XVI ве-

ков («строгий стиль») к XVII-XVIII векам («свободный стиль») и далее к современно-

сти; 

 раскрыть особенности русского народного многоголосия; 

 развить практические навыки контрапунктического сочетания мелодически самостоя-

тельных голосов, а также полифонического развития темы; 

 подготовить студентов к выполнению обработок русских народных песен; 

 развить навыки анализа полифонических произведений. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 - знать систему основных понятий, категорий, принципов и их характеристику; явле-

ния и процессы логики исторического развития многоголосия; 

- уметь разрабатывать и успешно применять на практике музыкально-педагогические 

технологии, способствующие выявлению, использованию и активизации возможностей че-

ловека; самостоятельно анализировать особенности музыкальной ткани в произведениях 

разных эпох; 

- владеть исполнительскими умениями и навыками в области создания необходимых 

в профессиональной деятельности моделей полифонического изложения (подголосок к напе-

ву, каноническая обработка мелодии и т.п.); навыками естественного голосоведения в про-

цессе сочинения полифонического произведения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и лич-

ностные различия (ОК-5) 

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования (ОПК-4) 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4)  

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина «Полифония» относится к вариативной части образовательной программы 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под-

готовки). Направленность (профили) «Дополнительное образование (режиссер-педагог)», 

«Дополнительное образование (преподаватель музыки)».  

Дисциплина дополняет знания, получаемые студентами в рамках дисциплин «Соль-

феджио», «Дирижирование». В свою очередь, «Полифония» представляет собой методоло-

гическую базу для усвоения студентами содержания дисциплин, «История зарубежной му-

зыки», «История русской музыки», «Основной музыкальный инструмент». 



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 3 зачетные единицы, или 108 часов. 

 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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ЛК ПР ЛБ 

2 3 3 108 12 24 - 36 12 72 - - зачет 

Итого: 3 108 12 24 - 36 12 72 - - зачет 

 

В интерактивной форме часы используются в виде музыкальных репетиций 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ. 
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1 Введение в историю и теорию по-

лифонии: краткий обзор историче-

ского развития полифонии; поли-

фоническая тема и способы ее 

преобразования. 

4 8  12 44 

4 

12  

2 Виды полифонии: подголосочная 

полифония; разнотемная (контраст-

ная) полифония; имитационная по-

лифония. 

4 8  12 4444 

4 

30  

3 Полифонические стили и формы: 
строгий стиль; свободный стиль; 

полифонические формы. 

4 8  12 4 30  

4 зачет       - 

5 Итого 12 24  36 12 72  

 

 

Содержание дисциплины (модуля)  



 

Тема №1. Введение в историю и теорию полифонии: краткий обзор историческо-

го развития полифонии; полифоническая тема и способы ее преобразования. 

Задачи и содержание курса полифонии. 

Музыкальный склад. Его разновидности. Монодический, гармонический (гомофонно-

гармонический, хоральный), полифонический. Определение полифонии. Принципы органи-

зации музыкальной ткани в полифонии в сравнении с другими типами многоголосия. Худо-

жественно-выразительные возможности полифонии. 

Основные виды полифонии: подголосочная, разнотемная (контрастная) и имитацион-

ная. Их характеристики. Взаимосвязь видов полифонии. Их образно-выразительные и драма-

тургические возможности. 

Характеристика строгого и свободного стиля полифонии; их преемственность и отли-

чие. 

Полифония средневековья. 

Рождение многоголосия, отражение в нем антигригорианской направленности про-

фессиональной музыки и одновременно его преемственная связь с григорианским хоралом. 

Ансамблевый характер полифонии, связанный с респонсорным приемом исполнения. Преоб-

ладание двухголосия; переход к трех- и четырехголосию в начале XIII века (эпоха Пероти-

на). 

Этапы развития раннего многоголосия (от Х1 к Х1У веку). Отражение изменения по-

лифонического письма в жанре органума. Органум параллельный, непараллельный, свобод-

ный, мелизматический. Развитие жанров кондукта и мотета. Становление мессы. Формиро-

вание техники кантус фирмус и принципа работы с заданным «напевом», т.е. 

первоисточником. 

Полифония Возрождения. 

Переходный характер нового музыкального искусства Х1У века,  его связь с готиче-

ской полифонией и одновременно яркие новаторские черты в эстетике, музыкальном стиле, 

системе жанров. Изоритмия как своеобразный символ эпохи. Изоритмический мотет, его 

классическое воплощение в творчестве  Ф.де Витри и Г.де Машо. Превращение вокальных 

жанров в вокально-инструментальные. Выдвижение светских многоголосных жанров: рондо, 

баллады, виреле (Франция), мадригала и др. Поэтическая и музыкальная форма этих жанров. 

Первая авторская месса Г.де Машо, трактованная как целостная полифоническая форма.  

Противоречивость художественных исканий на рубеже Х1У-ХУ веков: путь от осо-

бой ритмической изощренности и фактурной сложности «маньеристского» стиля (Франция) 

к прояснению письма в «новом» стиле (Италия, Франция). Становление сквозной имитаци-

онности. 

Полифония ХУ-ХУ1 веков. Формирование стилистических принципов полифонии 

строгого стиля. Переход от вокально-инструментального многоголосия к хоровому. Продол-

жение работы с первоисточником, использование в этом качестве светских напевов. 

Ведущие полифонические школы: нидерландская (или франко-фламандская) и ита-

льянская. Нидерландская школа, ее истоки. Этапы эволюции, представленные именами вы-

дающихся композиторов: Г.Дюфаи – И. Окегем, Я.Обрехт – Ж. Депре – О.Лассо. Итальян-

ская полифоническая школа, ее центры – Рим и Неаполь. Специфика полифонического 

искусства каждой из школ, их крупнейшие представители: Дж. Палестрина, А. и 

Дж.Габриэли. 

Основные жанры эпохи Возрождения. Усиление внимания композиторов к мессе как 

самому концепционному жанру. Мессы на кантус фирмус, сквозного и имитационного стро-

ения; мессы-парафразы и мессы-пародии. Короткая месса (месса бревис). Ведущая роль мо-

тета и мадригала в иерархии вокальных полифонических жанров, тенденции их развития. 

Обновление жанра мадригала на рубеже ХУ1-ХУ11 веков; формирование в недрах мадри-

гального стиля (Л.Маренцио, Дж.ди Веноза, К.Монтеверди) основ искусства ХУ11 века. Пе-

сенные полифонические жанры: французский шансон, немецкая народная песня. 



Полифония ХУ11 – первой половины ХУ111 века. 

Становление свободного стиля полифонии. Развитие жанров мессы, мадригала, моте-

та. Выдвижение полифонических инструментальных жанров: ричеркара, канцоны, фантазии, 

токкаты, прелюдии, инвенции. Характеристика этих жанров. Формирование фуги как важ-

нейшей полифонической формы. 

Полифония И.С.Баха – вершина в развитии классической полифонии, обобщающая 

достижения композиторов предыдущих эпох. Высочайшее контрапунктическое мастерство 

И.Баха. Линеарная энергия его полифонического стиля, концентрированность и индивидуа-

лизация тематизма, строгость голосоведения, богатство тональных планов. Разнообразие 

форм. 

Полифония Г.Генделя. Воздействия на его полифонический стиль оперно-

театральных жанров, гомофонно-гармонической основы. Свобода голосоведения, обращения 

с темой, структуры фуг. 

Полифония в музыке венских классиков. 

Взаимодействие и синтез полифонии и гомофонии, области этого взаимодействия (в 

экспозиционных и развивающих разделах формы, финалах инструментальных и хоровых 

произведений). Возникновение большой полифонической формы. Симфонизация фуги. 

Значение полифонии в поздних произведениях И.Гайдна. Лаконизм тематизма, его 

гармоническая основа. Роль разработочности в фугированных формах. Фуга в финалах со-

натно-симфонического цикла. 

В.Моцарт – один из величайших контрапунктистов, блестяще овладевший наследием 

полифонистов старого и нового времени. Сложность полифонических замыслов и виртуоз-

ный артистизм их выполнения. Большая полифоническая форма у Моцарта. Использование 

приемов контрастной полифонии в опере. 

Полифония как средство выявление нового образного содержания в творчестве 

Л.Бетховена. Образно-драматургическая роль имитационных приемов в изложении и разви-

тии тематизма. Размах полифонической формы у Л.Бетховена. Полифонизация сонатной 

формы и сонатно-симфонического цикла в поздних произведениях. Полифонизация музы-

кальной ткани. 

Полифония в музыке западноевропейских и русских композиторов Х1Х века. 

Преемственность полифонического искусства Х1Х века с классическими традициями 

и радикальное их переосмысление. Постепенное перерастание роли полифонии, превраще-

ние ее в преобладающий фактор музыкального мышления на рубеже Х1Х-ХХ веков 

(Ц.Франк, М.Регер, С.Танеев). 

Расширение выразительных возможностей полифонии в Х1Х веке. Многообразие и 

богатство полифонического тематизма. Новая трактовка принципов контрастной и имитаци-

онной полифонии. Важное значение полифонических форм. Ведущие тенденции в трактовке 

фуги. Включение фуги в сонатно-симфонический и вариационный циклы, а также в оперу.  

Элементы полифонии в музыкальной фактуре Ф.Шуберта, Р.Шумана, 

Ф.Мендельсона, Ф.Шопена. 

Новаторство полифонических форм и приемов в творчестве Г.Берлиоза и Ф.Листа, их 

подчинение задачам программности. 

Полифонизация оперной формы у Р.Вагнера. 

Полифония в творчестве французских композиторов (Ц.Франк, К.Сен-Санс). 

Вокальная основа русской народной и профессиональной полифонии. Разработка рус-

скими композиторами традиций народного многоголосия и западноевропейской полифонии. 

Кантиленно-романсный тематизм, проникновение куплетности в структуру фуги и канона. 

Основополагающая роль М.Глинки в формировании важнейших черт русской поли-

фонии. Создание им оригинальных полифонических форм в оперной и симфонической му-

зыке. 



Полифония в творчестве композиторов «Могучей кучки». Подголосочная и контраст-

ная полифония в произведениях М.Мусоргского и А.Бородина. Разнообразие полифониче-

ских приемов и форм у Н.Римского-Корсакова.  

Разработка классических полифонических форм в творчестве А.Глазунова и 

С.Танеева. 

Полифония в музыке ХХ века. 

Резкое усиление полифонического фактора в музыкальном мышлении ХХ века. Ради-

кальное обновление средств полифонического языка. Усиление линеарного начала. Обраще-

ние современных композиторов к фуге, циклу прелюдий и фуг, полифоническим вариациям, 

особенно на бассо-остинато (П.Хиндемит, И.Стравинский, Д.Шостакович); включение по-

лифонических частей в сонатно-симфонический цикл. Создание большой полифонической

  формы. 

Своеобразное преломление полифонических приемов и форм в музыке С.Прокофьева, 

Д.Шостаковича, А.Хачатуряна, Р.Щедрина. 

Полифоническая тема и способы ее преобразования. 

Мелодия строгого стиля. Ее подчинение системе строгих правил и ограничений в свя-

зи с присущим музыке строгого стиля характером возвышенного созерцания, величавого 

спокойствия. Преобладание плавного движения, волнообразность мелодического рельефа, 

закон скачка с заполнением, ограничение диапазона объемом хоровых голосов. Опора на ди-

атонические лады. Медленный темп. Мягкость, плавность ритмического рисунка, преобла-

дание крупных длительностей и размеров, ограниченное применение четвертей. Избегание 

секвентных повторов мотивов и ритмических формул. Поквадратность, ассиметричность ме-

лодии, текучесть ее развертывания.  

Мелодия свободного стиля – разноплановость образного содержания, обусловленная 

более широким отражением окружающей жизни в музыке свободного стиля. Опора мелодии 

на различные жанры (в том числе народно-бытовые), ее связь с инструментальным стилем. 

Зависимость мелодии от гармонии, широкое применение отклонений, модуляций, альтера-

ций ступеней, наличие четких каденций. Широкий диапазон, энергичность скачков (в том 

числе на любые характерные интервалы). Сохранение закона скачка с заполнением, скрытое 

двухголосие. Частое использование секвенций, гармонических и мелодических фигураций. 

Разнообразие темпов, ритмических рисунков, употребление крупных и мелких длительно-

стей, пунктирных ритмов, синкоп, триолей. 

Способы преобразования полифонической темы: увеличение, уменьшение, обращение 

(инверсия), ракоход. Возможность сочетания этих способов. 

 

Тема №2. Виды полифонии: подголосочная полифония; разнотемная (контраст-

ная) полифония; имитационная полифония. 

 

Подголосочная полифония как основная форма народного русского многоголосия. 

Типичные свойства мелодики русских народных песен, их обусловленность жанром (эпиче-

ские, протяжные лирические, хороводные и др.). Закон «мелодического противовеса», скры-

тое голосоведение; роль трихордных попевок. 

Диатоническая основа русской народной песни. Разнообразие форм диатоники: пол-

ной, неполной (в том числе ангемитонной – бесполутоновой). Узкообъемные лады. Черты 

модальности. Введение хроматизмов (проходящих и вспомогательных). 

Многообразие ритмической организации: от простейших ритмоформул  до многосо-

ставных, ассиметричных и речитативных (в свадебных, протяжных лирических и эпических 

песнях). 

Куплетно-вариационная форма народной песни. Структура куплета. Роль повторно-

сти, вариационности и разработочности в развертывании куплета. 

Различные типы соотношения подголосков с мелодией: гетерофония, «вторый», кон-

трастное контрапунктирование, элементы имитации; их зависимость от жанра народной пес-



ни. Примат линеарности. Свободное включение и выключение голосов, их перекрещивание 

и слияние в опорных звуках (в начале фраз и каденциях). Широкое применение параллельно-

го движения – «вторый» в терцию, сексту, дециму. Комплементарное ритмическое соотно-

шение голосов (широкий распев в одном голосе при выдержанном другом). 

Образцы подголосочной полифонии в произведениях школьного репертуара. 

Разнотемная (контрастная) полифония. 

Определение контрапункта. Основные условия контрапунктирования: логичность 

развития каждого из голосов, их координация на основе единства темпа, метра, ладотональ-

ности (в свободном стиле – гармонического плана), взаимодействие принципов единства и 

контраста, контраст тембров, регистров, приемов звуковедения. 

Дополнительность (комплементарность) как основной принцип контрапунктического 

соединения голосов: в ритмике – несовпадение ритмических фигур, акцентов, различие рит-

мической активности голосов, в мелодике – несовпадение вступлений, кульминаций, нередко 

каденций, разнонаправленность движения, различие его типов, разная протяженность по-

строения.  

Понятие полифонической вертикали. Характеристика интервалов, их обозначение 

(отличие от принятых в теории музыки). Взаимодействие диссонансов и консонансов. Виды 

консонансов и диссонансов. 

Простой и сложный контрапункт, их отличия. Наличие первоначального и производ-

ного соединений в сложном контрапункте. Виды сложного контрапункта: подвижной (вер-

тикально-подвижной, горизонтально-подвижной, вдвойне-подвижной) и допускающий пре-

образование (обратный или зеркальный, ракоходный, в уменьшении или увеличении). Сферы 

применения простого и сложного контрапункта.  

Вертикально-подвижной контрапункт в двухголосии. Возможные перестановки голо-

сов. Положительные и отрицательные движения голосов. Показатель вертикально-

подвижного контрапункта, технология его определения. Наиболее употребительные виды: 

октавы, децимы, дуодецимы. 

Вертикально-подвижной контрапункт в трех- и четырехголосии. Возможные комби-

нации перестановок голосов, их схемы. Формула определения показателя вертикали.  

Горизонтально-подвижной контрапункт. Показатель горизонтального смещения голо-

сов, условия такого смещения.  

Обратимый и ракоходный контрапункты. Техника сочинения обратимого контра-

пункта; ось обращения в мажоре и миноре. Взаимодействие обратимого и подвижного кон-

трапункта. 

Имитационная полифония. 

Определение имитации. Ее составные элементы: пропоста (голос, излагающий тему), 

риспоста (имитирующий голос), противосложение (контрапункт к риспосте). Основные ха-

рактеристики имитации: направление, интервал, время вступления имитирующего голоса. 

Виды имитации: в прямом движении и с преобразованием (в обращении, увеличении, 

уменьшении, ракоходном движении), простая (с противосложением и без) и каноническая, 

строгая и свободная (с интервальным или ритмическим изменением), комбинированная 

(совмещающая разные виды), однотемная и многотемная, частичная (воспроизводящая ка-

кую-либо одну сторону темы – ритмическую, звуковысотную).  

Широкое применение имитаций. Имитация как основа полифонических форм: канона, 

ричеркара, инвенции, фуги. 

Имитация с участием простого контрапункта: простая и каноническая имитация, их 

различия. Нетождественность понятий «каноническая имитация» и «канон».  

Виды канона: одинарные (одна пропоста) и двойные-тройные (две-три пропосты), 

обычные и с преобразованием, полные и частичные (имитируется лишь часть пропосты), 

строгие и свободные, с одинаковым и неодинаковым временем вступления (первого и второ-

го разряда), конечные и бесконечные (пропоста и риспоста возвращаются к своему началу). 



Имитация с применением сложного контрапункта – бесконечный канон и канониче-

ская секвенция первого и второго разряда. Схемы их строения в двух-, трех-, четырехголо-

сии. Формулы показателя вертикали. 

 

Тема №3. Полифонические стили и формы: строгий стиль; свободный стиль; по-

лифонические формы. 

Строгий стиль. 

Консонансы и диссонансы в строгом стиле, правила их применения. Техника сочине-

ния первоначального и производного соединения (включая метод третьей дополнительной 

строки) в двойном, вертикально-подвижном контрапункте. Техника сочинения горизонталь-

но-подвижного и обратимого контрапункта в строгом стиле.  

Особенности строения вертикали в трехголосии строгого стиля. Правила контрапунк-

тирования в различных парах голосов. Дополнительные правила применения диссонансов в 

трехголосии. Техника сочинения тройного контрапункта октавы. 

Имитация в строгом стиле. Техника написания простой и канонической имитации. 

Трехголосные каноны с применением простого контрапункта при прямолинейном вступле-

нии голосов и одинаковом интервале имитации между голосами.  

Техника сочинения двухголосного бесконечного канона и канонической секвенции в 

контрапункте октавы. Техника сочинения двухголосного бесконечного канона и канониче-

ской секвенции второго разряда (методом третьей строки).  

Свободный стиль. 

Условия применения консонансов и диссонансов в полифонии свободного стиля, 

опирающейся на тональную систему мажора и минора, - преемственность основных принци-

пов с полифонией строгого стиля и их отличие. Характеристика трех- и четырехголосия. 

Простой и сложный контрапункт в свободном стиле. Техника горизонтально-подвижного 

(методом третьей строки) и обратимого контрапункта. 

Простая и каноническая имитация в двух- и трехголосии свободного стиля. Канон в 

унисон. Бесконечный канон и каноническая секвенция первого и второго разрядов. Трехго-

лосные каноны с применением вертикально-подвижного контрапункта (первого разряда), а 

также горизонтально-подвижного контрапункта (второго разряда). 

Полифонические формы. 

Фуга как высшая форма имитационной полифонии. Ее художественно-выразительные 

возможности, определяемые полным и последовательным раскрытием и обновлением одного 

музыкального образа. Непрерывность развертывания фуги. Вариационность и разработоч-

ность как главные принципы развития тематизма.  

Основные композиционные элементы фуги: тема, ответ, противосложение, интерме-

дия, стретта. Их характеристика. 

Динамическая трехчастная форма как наиболее употребительная композиция фуги. Ее 

разделы. Тонально-гармонические, тематические, архитектонические признаки их разграни-

чения.  

Экспозиция, ее строение. Порядок вступления голосов. Кодетта и ее функция. Роль 

интермедий в экспозиции. Дополнительные проведения, контрэкспозиция. Тонально-

гармонический план экспозиции.  

Развивающая часть фуги, ее функция в форме. Свободный тип строения и распреде-

ления тематического материала. Особенности тонального плана. Одиночные, групповые и 

стреттные проведения темы. Средства развития тематизма (имитационно-

контрапунктические, гармонические). 

Завершающая часть. Строение. Тонально-гармоническая структура. Динамические 

качества репризы.  

Разнообразие форм фуги: двухчастные, с чертами рондо и старосонатной формы. Од-

нотональные фуги. 

Двойные и тройные фуги с совместной и раздельной экспозициями тем. 



Применение фуги. Развитие формы фуги в музыке Х1Х-ХХ веков. Анализ циклов 

прелюдий и фуг (И.С.Бах, Д.Шостакович, П.Хиндемит, Р.Щедрин). 

Фугетта (небольшая фуга). Простота ее образного содержания и строения. Примене-

ние фугетты.  

Фугато – фугированное построение, включенное в произведение неполифонического 

характера. Свобода построения. Ограничение его экспозиционным (редко развивающим) 

разделом. Применение фугато. 

Полифонические вариации как разновидность вариационной формы. Способы поли-

фонического варьирования. Принципы объединения вариаций в группы. Типы полифониче-

ских вариаций: вариации с изменением темы, на неизменную тему (вариации на бассо-

остинато и сопрано-остинато). 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

  

Основная литература 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

В образовательном процессе используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарско-

го типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (учебная мебель, пе-

речень технических средств обучения - ПК, оборудование для демонстрации презентаций, 

наглядные пособия); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884


- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета); 

-помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

 

 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

7-zip - программа-архиватор 

Catalyst Control Center 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Microsoft Office - офисный пакет 

K-Lite Codec Pack 

 

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 

 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

ЭБС издательства «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ 

 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ  

1. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

2. Электронная база данных Scopus 

3. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS 

 

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре». http://www.informio.ru/ 

 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ 

Не предусмотрено. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом спе-

цифики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и 

по личному заявлению обучающегося. 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/

